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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в 

силу 01.01.2021). 

Программа разработана с использованием «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева). (Далее — комплексной 

образовательной программы.) 

Особенностью адаптированной программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ТНР (ОНР)». 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-воспитательного 

процесса 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ТНР (ОНР) в различных видах 

деятельности: 

• предметной; 

• игровой; 

• коммуникативной; 

• познавательно-исследовательской.  

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), программа направлена на создание условий для 

развития дошкольника, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной 

среды как системы социализации и индивидуализации детей. 

Согласно ФАОП ДО содержательного раздела программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 

ТНР (ОНР) в социум и обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала, учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ТНР (ОНР), удовлетворение которых возможности общего образования.  

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цели: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Задачи 

В области общего развития: 
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 реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В области компенсации нарушений речи: 

 развитие навыков правильной речи; 

 устранение дефектов звукопроизношения; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

В образовательных областях 

Речевое развитие: 

 развитие импрессивной и экспрессивной речи; 

 развитие фонематической системы речи; 

 развитие фонетической стороны языка; 

 развитие речевого общения, коммуникативных навыков, разговорной 

диалогической речи. 

Познавательное развитие: 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 формирование целостной картины окружающего мира, способности и интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 развитие математических представлений. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие восприятия художественной литературы, музыки; 

 развитие эмоциональной сферы, эстетического вкуса различными 

изобразительными средствами; 

 развитие творческого мышления и способностей в процессе конструирования и 

моделирования, средствами различных видов творческой деятельности; 

 развитие музыкальных способностей, чувства ритма. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формирование норм поведения, гендерных и гражданских чувств; 

 формирование позитивного отношения к труду; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Физическое развитие: 
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 формирование интереса к физической активности, основных двигательных 

навыков; 

 формирование представления об элементарных нормах и правилах здорового 

образа жизни. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей нарушения речи; на 

достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ дальнейшего уровня образования. 

Образовательный процесс по программе строится на основе принципов: 

-   поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и обучающихся; 

- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся; 

В программу заложены следующие подходы к ее формированию и реализации: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (ГБУ ЦППМСП 

“Центр диагностики и консультирования”городского округа Сызрань Самарской области); 

- индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 
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учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1.1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, в 

том числе с тяжелыми речевыми нарушениями 

Речевое расстройство у дошкольников часто встречается совместно с различными 

особенностями психической деятельности. Нарушения речи ведут за собой отставание в 

общем развитии. Программа опирается на характеристики особенностей развития детей с 

ОНР. 

 Характеристика речи детей с I-ым уровнем речевого развития. 

 I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые 

«безречевые дети»). Дети этого уровня для общения пользуются главным образом 

лепетными словами, звукоподражаниями, отдельными существительными и глаголами 

бытового содержания, обрывками лепетных предложений, звуковое оформление которых 

смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок 

подкрепляет мимикой и жестами. Аналогичное состояние речи может наблюдаться и у 

умственно отсталых детей. Однако дети с первичным речевым недоразвитием обладают 

рядом черт, позволяющих отличать их от детей-олигофренов (умственно отсталых детей). 

 Это в первую очередь относится к объему пассивного (слова, которые ребенок знает 

и понимает их значение) словаря, который значительно превышает активный (слова, 

которые ребенок употребляет в своей речи). У умственно отсталых детей подобной разницы 

не наблюдается. Далее, в отличие от детей-олигофренов дети с общим недоразвитием речи 

для выражения своих мыслей пользуются дифференцированными жестами и 

выразительной мимикой. Для них характерна, с одной стороны, большая инициативность 

речевого поиска в процессе общения, а с другой – достаточная критичность к своей речи. 

 Значительная ограниченность активного словарного запаса проявляется в том, что 

одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием ребенок обозначает несколько 

разных понятий («бибй» - самолет, самосвал, пароход; «бобо» - болит, смазывать, делать 

укол). Отмечается также замена названий действий названиями предметов и наоборот 

(«адас»-карандаш, рисовать, писать; «туй»-сидеть, стул). 

 Характерным является использование однословных предложений. Период 

однословного предложения, может наблюдаться и при нормальном речевом развитии 

ребенка. Однако он является господствующим только в течение 5-6 мес. И включает 

небольшое количество слов. При тяжелом недоразвитии речи этот период задерживается 

надолго. Дети с нормальным речевым развитием начинают рано пользоваться 

грамматическими связями слов («дай хеба»-дай хлеба), которые могут соседствовать с 

бесформенными конструкциями, постепенно их вытесняя. У детей же с общим • 

недоразвитием речи наблюдается расширение объема предложения до 2-4 слов, но при этом 

конструкции предложений остаются полностью неправильно оформленными («Матик тиде 

туя» - Мальчик сидит на стуле). Данные явления никогда не наблюдаются при нормальном 

речевом развитии. 

 Низким речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и 

недостаточно дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в 

области природных явлений). 

 Отмечается непостоянность в произношении звуков. В речи детей преобладают в 

основном 1-2-составные слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую 

структуру количество слогов сокращается до 2-3 («ават» - кроватка, «амида» - пирамида' 

«тика»-электричка). Трудности при отборе сходных по названию, но разных по значению 
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слов (молоток – молоко, копает – катает – купает). Задания по звуковому анализу слов детям 

данного уровня непонятны (из каких звуков состоит слово). 

Характеристика речи детей со II-ым уровнем речевого развития. 

 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

 Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

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

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

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

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

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.  Для 

детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные 

артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без 

стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

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

выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

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

состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных.  В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех- пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет.  

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное усвоение 

звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Характеристика речи детей III -им уровнем речевого развития 

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов, недостаточно полная 

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов. Страдает словообразование, затруднен подбор 

однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении 

предлогов, в согласовании различных частей речи, построении предложений. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на 

слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и 

звуконаполняемость слов. Связные речевые высказывания детей отличаются отсутствием 
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четкости, последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. Многие дети 

имеют нарушения артикуляционного аппарата: изменения мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная 

возможность произвольных движений, мелкой моторики пальцев рук. У детей   с общим 

недоразвитием речи отмечается своеобразие отдельных сторон мышления: 

несформированность некоторых понятий, замедленность мыслительных процессов, 

снижение самоорганизации, снижение мотивации, бедность познавательного интереса и 

запаса общих сведений о мире, отсутствие целенаправленности и непрочность связей 

между зрительной и вербальной сферами. Перечисленные особенности ведут к неумению 

вовремя включаться в деятельность или переключаться с одного объекта или вида 

деятельности на другой. Дети также отличаются низкой работоспособностью, быстрой 

утомляемостью и повышенной истощаемостью, что ведет к появлению разного рода 

ошибок при выполнении заданий.  Дети с ОНР чаще прибегают к копированию образцов и 

предметов ближайшего окружения, повторяют собственные рисунки или отклоняются от 

задания. 

1.1.3.2. Особые образовательные потребности детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями 

Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, программа включает: 

- организацию систематической логопедической помощи в соответствии с 

выявленными нарушениями речи; 

- организацию координированного взаимодействия учителя-логопеда, 

воспитателей, родителей; 

- организацию дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости 

от уровня и вида нарушения речи; 

- здоровьесберегающий режим; 

- педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно-развивающей 

работы. 

1.1.3.3. Региональные, этнокультурные, социальные особенности 

осуществления образовательной деятельности 

Октябрьск основан в 1956 г., занимает площадь в 21,8 кв. км. Он расположен на 

высоком правом берегу реки Волги, в юго-западной части Самарской Луки в 120 

километрах от г. Самары. Узкой полосой протянулся город по южным склонам 

Приволжской возвышенности, поднимаясь на 120-180 метров над уровнем Волги. На 

протяжении последних трех столетий на этом месте возникали поселения - Костычи, 

Батраки, Правая Волга, Первомайский, которые выросли в рабочие поселки и слились. В 

1941 г. они были включены в городскую черту Сызрани как Октябрьский район. В августе 

1956 г. Октябрьский район был преобразован в город областного подчинения. Октябрьск 

выгодно расположен в транспортном отношении. Через весь город проходит старейшая в 

России железная дорога, связывающая центр страны с Сибирью и Средней Азией. 

Железнодорожный мост через Волгу в районе нынешнего поселка Правая Волга был 

построен в 1880 г. и по длине занимает первое место в Европе. Знаменит был и волжский 

асфальт, производимый из смолистого известняка, добываемого в районе Костычей. В 

1882г. на выставке в Москве асфальт Батракского завода был удостоен золотой медали, в 

1878 г. на Парижской выставке - бронзовой медали. В настоящее время улицы населенных 

пунктов области и многих городов России покрыты асфальтом из битуминозных пород, 

добытых в окрестностях г. Октябрьска. 

Такие условия образовательной деятельности расставляют следующие акценты при 

разработке и реализации образовательной программы: 

- программа предполагает участие родителей в образовании в области приобщения 

к городской культуре Октябрьска;  

- программа предполагает обучение основам безопасного поведения в городской 

среде (безопасность уличного движения, личная безопасность). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1. Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры АОП на этапе завершения освоения Программы в соответствии 

с ФАОП ДО пункт 10.4.3.3. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 
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иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

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

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

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям 

ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 



12 

 

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

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

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

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для 

обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
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предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредства экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

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

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4.1. Цели и задачи реализации программы 

  

Цель программы: формирование у детей осознанно – правильного отношения к 

природным явлениям и окружающим объектам 

Задачи по разделу программы, формируемому ДОО (вариативная часть) 

- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

формирование основ патриотизма, чувства уважения к родному городу и родной стране, 

их истории и настоящему, начал гражданственности. 

- формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, --

- формирование адекватных экологических представлений, т.е. представления о 

взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;  

- осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; о 

наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи;  

- на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 

функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

-  формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и хозяйственной 

деятельности человека;  

- показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир;  

 Воспитательные:  

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм;  

-  воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы;  
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воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, эмоционального 

отношения к природным объектам.  

 Развивающие:  

- развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой;  

-  развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой природы;  

- привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм;  

- формирование навыков рационального природопользования;  

- охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6), «содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие». 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на ФАОП ДО.  

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 32.1; 32.1.3 — с.239, 241-242 

Познавательное развитие 32.2; 32.2.3 — с. 242-243, 244-245 

Речевое развитие 32.3, 32.3. 32.3.4 — с. 245, с. 247 

Художественно-эстетическое развитие 32.4, 32.4.5 — с. 248, с. 249-250 

Физическое развитие 32.5, 32.5.6 — с. 250, с. 252-253.  

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и 

особенностей детей с ТНР 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию 

детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура 

такого маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие 

от общеразвивающих групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребенка. 

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное 

изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребенка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями 

речи программа широко использует принцип интеграции содержания образования. 

Согласно ФАОП ДО «интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе». 

Интегрированный подход реализуется в программе: 
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- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса 

(учителя-логопеда, других педагогов, родителей) и ребенка на определенную тему в 

течение одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира (межпредметный проектно-

тематический подход); 

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности 

(тематические интегрированные занятия); 

- синтез детских видов деятельности. 

В зависимости от конкретной ситуации учитель-логопед и педагоги продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей; 

эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты 

предполагают познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей, и 

самостоятельность детей. Программа предполагает различные способы организации 

образовательного процесса: тематические погружения, детские проекты, игры-

театрализации, экспериментирование. Активно используются разнообразные виды 

наглядности. 

 

2.3. Образовательная деятельность в разных видах культурных практик 

 

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и 

форм деятельности, и поведения для организации собственных действий, и опыта. В ДОО 

основными культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются: 

-игра, продуктивная деятельность 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- развитие речи и чтение; 

- практическая деятельность; 

- результативные физические упражнения; 

-развитие речи на занятиях с логопедом, в процессе театрализации, в освоении 

содержательных областей; 

- музицирование: логоритмика, пение, танец, театрально-музыкальные 

инсценировки; 

    - проектная деятельность; 

    - совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники, 

спектакли, экскурсии, прогулки). 

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях, 

утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми 

возможностями по рекомендации учителя-логопеда. 

Старшая группа 

У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать 

свой отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), 

слушать музыку или записи литературных произведений, проводить простые 

эксперименты, участвовать в работе студий и кружков. Рекомендуется посещать с 

родителями выставки, музеи, киноцентры и театры, экскурсии. Дети активно 

привлекаются к участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздникам. Формируется умение, и мотивация поздравлять окружающих с праздниками, 

делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы (мамин праздник, День 

защитника Отечества и д. р.).  

Подготовительная группа 

Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные 

знания и использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано 

расширять знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, 

театров. У детей седьмого года жизни формируются представления о государственных 
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праздниках, они привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках и 

утренниках. 

 

2.4. Поддержка детской инициативы   

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность; 

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы 

поддержки детской инициативы. 

- Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для 

активизации познавательной активности детей. 

- Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т. д.). 

- Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений. 

- Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

- Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

инициативы детей. 

- Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям 

воспитанников. 

 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР  

 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
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затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

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

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями. 

 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьями, 

социальный мониторинг 

семьи 

Диагностика 

социальной ситуации 

дошкольника, стилей 

общения взрослых и детей в 

семье и т.д., установка 

доверительных отношений 

с семьями (родителями) 

Анкетирование, 

интервьюирование, 

опросы, беседы 

Информирование 

родителей о новом 

содержании дошкольного 

образования, о содержании 

АОП, о партнерском 

характере взаимодействия 

при реализации АОП ДО 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей 

Вводные лекции, 

семинары, практические 

занятия, педагогические 

советы, родительские 

собрания, наглядная 

информация, консультации, 

развитие раздела для 

родителей на сайте ДОО, 
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создание родительских 

инициативных групп и т. д. 

Включение родителей в 

совместную деятельность 

по реализации АОП 

Развитие 

образовательных форм по 

совместной реализации 

программы 

Включение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные ситуации: 

совместные праздники, 

открытые занятия, 

домашние заготовки для 

реализации творческих 

проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию 

детской инициативы и 

творческих способностей и 

т. д. 

в том числе по 

образовательным областям 

обязательной и 

вариативной частей 

 Экскурсии по темам 

программы. Домашние 

наблюдения. 

Прогулки 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к физкультуре 

и спорту; по формированию 

привычки к ежедневной 

утренней гимнастики; 

стимулирование 

двигательной активности 

ребенка. 

Ознакомление 

родителей с системой 

профилактики заболеваний, 

медицинского наблюдения 

и контроля, закаливания 

дошкольников и т. д. 

Методическая 

поддержка по физическому 

развитию детей на разных 

возрастных этапах. 

Информирование семей 

о возможностях детского 

сада и семьи в решении 

данной задачи 

 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Информирование 

родителей о возможности 

развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и 

детском саду. 
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Методическая 

поддержка по поддержке 

общения с ребенком; в 

различных 

образовательных и 

воспитательных ситуациях; 

по развитию партнерского, 

равноправного диалога с 

ребенком, открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира 

Образовательная 

область «Познавательное 

развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность по развитию у 

ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками, 

по развитию детской 

инициативы; по 

организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в 

прогулках и экскурсиях по 

образовательным темам. 

Методическая 

поддержка по развитию 

познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 

Совместное с 

родителями (семьями) и 

детьми участие в 

исследовательской, 

проектной и продуктивной 

деятельности в детском 

саду и дома 

 

Образовательная 

область «Речевое развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность по пропаганде 

ценности домашнего 

чтения как ведущего 

способа развития 

пассивного и активного 

словаря ребенка, 

словесного творчества 

(старший дошкольник). 

Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 
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по речевому развитию в 

ходе игры, слушания, 

ознакомления с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании, в ходе 

других видов детской 

деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные гостиные и 

викторины и т. д. 

 

Образовательная 

область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 Совместная с 

родителями (семьей) 

педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по раннему развитию 

творческих способностей 

детей; развитию интереса к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Выставки семейного 

художественного 

творчества и «для семьи», 

выделяя творческие 

достижения взрослых и 

детей. 

Совместные формы 

музыкальной, театрально-

художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные 

праздники 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. Серия 

домашних тетрадей. 

Упражнения по 

развитию речи. 

Формирование позитивной 

оценки и мотивации 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития, 

педагогическим вопросам 

Семинары, практические 

занятия, открытые занятия, 

родительские собрания, 

консультации, 

рекомендации по 

педагогическому чтению, 

выпуск и публикация на 

сайте методических 

листков для родителей, 

публичных отчетов, 

презентаций и т. д. 
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Обратная связь Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей 

(семей) в педагогический 

процесс, изучение 

осведомленности, 

информированности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

реализации программы 

Анкетирование, 

опросы, беседы; «почтовые 

ящики» и т. д. 

 

 

Учитель-логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям 

информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, рассказывает о 

необходимости обращения к специалистам-медикам для обследования ребенка и 

возможного лечения, информирует о плане индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов детского 

сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах учителя-логопеда - устно; 

в письменной форме - в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию домашних занятий с ребенком на основе методических 

рекомендаций учителя-логопеда; 

- проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

- систематическое закрепление материала по автоматизации поставленных звуков 

и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, 

желания научиться говорить правильно. 

 

2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ С ТНР 

 
2.7.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР  

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

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

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР 

и направлениям коррекционного воздействия. 
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2.7.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

 

2.7.3. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Основной формой организации коррекционной работы являются подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Занятия проводятся в соответствии с циклограммой деятельности учителя- логопеда и 

педагога- психолога.  

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 

индивидуальный образовательный маршрут. Таким образом, благодаря выстраиванию 

индивидуальных образовательных траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. Условия 

реализации индивидуальнго образовательного маршрута - должны соответствовать 

условиям реализации АООП ДО, установленным ФГОС ДО.  

 

2.7.4 Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся с ТНР 

 

Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- 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 т.ч. родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 

обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

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

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

ринолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

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

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

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 ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

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

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

2.7.5 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с ТНР 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 
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овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии 

у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», 

«Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

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

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

атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений.  

В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  

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

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

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 
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композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное 

и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный 

материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

 

2.7.6. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

 

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

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
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существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть 

родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам 

животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 

приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, 

составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: 

Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого 

развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

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

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение 

и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

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

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

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой 

на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное 

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
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произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 

работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

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

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

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

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного 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 звукобуквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость).  

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

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

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

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 
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 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

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

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

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

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

(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в 

названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное 

на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

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

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 
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ДИАГНОСТИКА 

Содержание логопедической диагностики приводится на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н. В.: 3 изд., перераб. 

и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Для проведения диагностики используются следующие пособия:  

• Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2024 

 

2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Идеальным результатом успешной коррекции речевых нарушений детей с 

тяжелыми нарушениями речи является достижение ими таких результатов, при которых 

возможен их перевод в группы общеразвивающей направленности ДОО (при достижении 

ими уровня должного речевого развития). Для этого необходима преемственность 

образовательного содержания в ДОО. Для ее обеспечения выбор вариативного 

содержания программы осуществлялся с опорой на основную программу. 

Педагогами используются следующие парциальные программы:  

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князевой, 

Л.Д. Маханёва, Санкт-Петербург Издательство «Детство-Пресс», 2015 г. Программа 

реализуется с детьми старшего дошкольного возраста. 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой реализуется с детьми с 3 до 7 лет 

 

 

2.8.1. Содержание образования по образовательным областям  

 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.  

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности  

Познавательное развитие  

 

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества.  

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и 

традиции).  

Содействие атмосферы национального быта. Понимать 

историческую преемственность с современными аналогами 

(лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д.).  

Знакомить детей с зависимостью использования предметов 

от образа жизни людей, от места их проживания  
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Речевое развитие  

 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, 

пословиц, поговорок; развитие устной речи.  

Способствовать развитию любознательности.  

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве.  

3. Развивать умение рассказывать русские народные 

сказки.  
 

Художественно-

эстетическое развитие  

 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: 

сказки. музыка, пляски  

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. 

Понимать познавательное значение фольклорного 

произведения, а также самобытности народных промыслов 

(мотив, композиция, цветовое решение), связи народного 

творчества в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой.  

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров.  

Физическое развитие  

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в 

русских народных подвижных играх.  

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм  

 
 

2.8.2. Формы работы по образовательным областям 

 

Физическое развитие  

 

1. Игра  

2. Беседа  

3. Рассказ  

4. Рассматривание  

5. Интегративная деятельность  

6. Физкультурные досуги  

7. Спортивные состязания  

8. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера  

9. Проектная деятельность  

10. Проблемная ситуация  

Социально- коммуникативное  

 

 1.Индивидуальная игра  

2. Совместная с воспитателем игра  

3. Совместная со сверстниками игра  

4. Чтение  

5. Беседа  

6. Наблюдение  

7. Педагогическая ситуация  

8. Экскурсия  

9. Ситуация морального выбора  

10. Проектная деятельность  
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11. Интегративная деятельность  

12. Праздник  

13. Рассматривание  

14. Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов  

15. Экспериментирование  

16. Поручение и задание  

17. Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Речевое развитие  

 

1. Чтение  

2. Беседа  

3. Рассматривание  

4. Решение проблемных ситуаций  

5. Игра  

6. Проектная деятельность  

7. Создание коллекций  

8. Интегративная деятельность  

9. Обсуждение  

10. Рассказ  

11. Инсценирование  

12. Ситуативный разговор с детьми  

13. Сочинение загадок  

14. Проблемная ситуация  

15. Использование различных видов театра  

Познавательное развитие  

 

1. Создание коллекций  

2. Проектная деятельность  

3. Исследовательская деятельность  

4. Экспериментирование  

5. Развивающая игра  

6. Наблюдение  

7. Проблемная ситуация  

8. Рассказ  

9. Беседа  

10. Интегративная деятельность  

11. Экскурсия  

12. Коллекционирование  

13. Моделирование  

14. Игры с правилами  

Художественно- эстетическое развитие  

 

1. Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской 

деятельности  

2. Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

3. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  
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4. Игра  

5. Организация выставок  

6. Слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки  

7. Музыкально- дидактическая игра  

8. Интегративная деятельность  

9. Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение  

10. Музыкальное упражнение  

11. Попевка, распевка  

12. Танец  

13. Творческое задание  

14. Концерт- импровизация  

15. Музыкальная сюжетная игра 

 

 2.8.3. Календарно-тематическое планирование по направлению, выбранному 

участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

М.Д. Маханева, О. Л. Князева) 

 
Старшая группа  

№ 

занятия 
Тема занятия Содержание 

1 «Что летом родится, — 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, песенки о лете. Загадывание загадок о 

летних явлениях природы 

2 «Гуляй, да присматривайся» Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» (плоды, 

листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-

осень» 

3 «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок ' 

4 «Хлеб — всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство 

со старинными орудиями труда — цепом и серпом 

Пословицы и поговорки о хлебе 

5 «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев 

день). Знакомство с предметами обихода — 

деревянным корытцем, тяпкой. Повторение попевки 

«Восенушка-осень» 

6 «Зайчишка- 

трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

7 «У страха глаза велики» Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха 

глаза велики» 

8 «Друг за дружку держаться 

— ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке 

9 «Знаешь ли ты сказки?» Литературная викторина по сказкам «Заяц- хваста», 

«У страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 
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10 Гончарные 

Мастеровые 

Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин» 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание 

песенки-потешки о лисе. Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них 

12 «Что нам осень принесла?» Беседа об осени с использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц 

13 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц, пого-

ворок. Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, 

Мороз» 

14 «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички 

«Ты Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К. 

ДУшинского «Проказы старухи зимы» 

15 «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

16 «Пришла коляда — отворяй 

ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки 

17 «С Новым годом со всем 

родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. 

Пение колядок 

18 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях января. 

Знакомство со сказкой «Морозко» 

19 «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. 

Пение частушек 

20 Городецкая роспись Продолжение рассказа о городецкой росписи. 

Составление узоров из готовых форм Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве 

21 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

22 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

Словесная игра «Аюшки» 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане другу домовенка 

Кузи. Знакомство с обрядовыми песнями, 

посвященными Масленице 

24 «Ой ты, Масленица!» Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен 

25 «Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме 

26 «Мудреному и счастье к 

лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание 

загадок 

27 «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, 

прилетите» 

28 «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение 

«Какие краски и для чего нужны весне» 

29 «Шутку шутить — людей 

насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором Составление 

детьми потешного рассказа. Загадывание загадок о 

весенних явлениях * 

30 «Небылица в лицах, 

небывалыцина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц 

31 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на 

Пасхальной неделе. Словесные игры. Пение час-

тушек 
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32 «Апрель ленивого не любит, 

проворного голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоя-

тельный посев детьми семян 

33 «Весна красна цветами» Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой Н. 

Павловой «Под кустом» . 

34 «Победа в воздухе не вьется, 

а руками достается» 

Рассказ о воинах — защитниках Отечества. 

Знакомство со сказкой «Каша из топора» 

35 «А за ним такая гладь — ни 

морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья. Загадывание загадок о предметах обихода 

36 Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек 

 

 

Подготовительная группа 

 

№ 

занятия 
Тема занятия Содержание 

1 «Что летом родится, — 

зимой пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок и 

песенок о лете 

2  Осень — сноп последний 

косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка - 

осень» 

3 «Хлеб — всему голова» Беседа о старинных способах уборки хлеба 

Знакомство с жерновами и их использованием 

4 «К худой голове своего ума 

не приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой 

«Про Филю». Словесная игра «Филя и Уля» 

5 «Град на устье Оки» Рассказ об истории Нижнего Новгорода. Прослу-

шивание русских народных песен (в грамзаписи) 

6 «Октябрь - грязик — ни 

колеса, ни полоза не любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрове 

7 «Злое истребление» Рассказ о монголо-татарском нашествии и предания 

о граде Китеже. Знакомство со старинным оружием 

8 «Камень-град» Знакомство с легендами о строительстве Нижего-

родского кремля — пограничной крепости Мос-

ковского государства 

9 «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать» 

Экскурсия в Нижегородский кремль 

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о 

праздниках Синичкин день и Кузьминки 

11 «Где живет перо Жар-

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью 

12 «Чудо-чудное, диво-дивное 

— Золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи («Куд-

рина», «травка» и т.п.) 

13 «Зима — не лето, - в шубу 

одето» 

Беседа о характерных особенностях зимы. Ис-

полнение русской народной песенки «Как на то-

ненький ледок» 

14 «Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения. Показ 

теневого театра 
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15 «Пришел мороз — береги 

ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. 

Повторение Песенки «Как на тоненький ледок» 

16 Снегурочка — внучка Деда 

Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослуши-

вание фрагментов оперы Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» (в грамзаписи) 

17 «Пришла Коляда накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных 

гаданиях. Пение песенок 

18 «Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

19 «Гжель прекрасная» Знакомство с гжельским художественным про-

мыслом 

20 «Гжель прекрасная» Самостоятельное рисование детьми гжельских 

узоров 

21 «Дело мастера боится» Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Ди-

дактическая игра «Кому что нужно для работы». 

Повторение пословиц о труде и мастерстве 

22 «Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни «Ой, вставала я 

ранешенько» 

23 «На героя и слава бежит» Рассказ о русских богатырях 

24 «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

25 «Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок ‘ 

26 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

27 Поэзия народною костюма Рассказ о народном костюме. Прослушивание 

русских народных песен (в грамзаписи; 

28 «Грач на горе — весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение 

закличек о весне 

29 «Шутку шутить — людей 

насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скоро-

говорки, дразнилки). Словесная игра «Путаница» 

30 Наши земляки Рассказ о М. Горьком Сказка М. Горького «Про 

Иванушку-дурачка» 

31 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» 

32 «Путешествие на 

златогривой чудо-тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском на-

родном декоративно-прикладном творчестве (го-

родецкая, палехская, хохломская роспись). Рассказ о 

мастерах Палеха. Прослушивание народных песен, 

воспевающих русскую тройку (в грамзаписи) 

33 «Человек без Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и 

героях-земляках. Просмотр диафильмов 

34 Литературная 

Викторина 

Литературная викторина. Игра-драматизация 
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35 «Край родной, навек 

любимый» 

Экскурсия. Русские подвижные игры на открытом 

воздухе 

36 Прощание с «избой» Заключительная беседа о русской избе и нацио-

нальной кухне. Коллективное изготовление панно из 

лоскутков 

Программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой реализуется с детьми с 3 до 7 лет 
 Усвоение материала программы «Юный эколог» в полном объеме доступно детям 

подготовительной группы. Это обусловлено тем, что воспитательно-образовательная 

работа с дошкольниками по формированию экологической культуры начинается в младшей 

группе (с трехлетнего возраста) и систематически ведется в течение четырех лет.  

 Материал программы реализуется через разные виды практической деятельности: 

выращивание растений, зимнюю подкормку птиц, ведение календарей природы, 

проведение опытов, изготовление книг о природе, участие в подготовке и проведение 

акций.  

 В ходе работы по программе широко используются сказки, игры, игровые 

обучающие ситуации, вызывающие у детей положительные эмоции и чувства.  

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по формированию осознанно – правильного 

Отношения к природным явлениям и объектам основывается на парциальной программе 

С.Н. Николаевой «Юный эколог».  

 В программе выделено шесть основных тем, с которым и знакомятся дошкольники: 

-«Неживая природа–среда жизни растений, животных, человека»; 

-«Многообразие растений и их связь со средой обитания»; 

-«Многообразие животных и их связь со средой обитания»; 

-«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания»; 

-«Жизнь растений и животных в сообществе»; 

-«Взаимодействие человека с природой». 

 

Содержание психолого-педагогической 

работы 

Перечень методических пособий 

Парциальная программа «Юный эколог» 

Николаева С.Н.–М.:Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016.–112с. 

Младшая группа(от 3 до4лет)Николаева 

С.Н. Парциальная программа 

«Юныйэколог».Системаработывмладшейгр

уппедетскогосада.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Средняя группа(от4до5лет)Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юныйэколог».Системаработывсреднейгру

ппедетскогосада.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Старшая группа (от5до6лет)Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юныйэколог».Системаработывстаршейгру

ппедетскогосада.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

Подготовительная 

группа(от6до7лет)Николаева С.Н. 

Парциальная программа 

«Юныйэколог».Системаработывподготовит



38 

 

ельнойгруппедетскогосада.–М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 

                                   2.9. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск (далее – Программа воспитания) разработана 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 (далее – ФГОС 

ДО), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных учреждений, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

 Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (далее – СП).  

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»)  

 Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности.  

 В основе процесса воспитания детей в СП лежат конституционные и национальные 

ценности общества.  

 Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

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

духовно-нравственными ценностями.  

 Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;   

- осознание личной ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  
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- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; - внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России;   

- уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который  

- создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление;  

- осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни;  

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; 

познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность;   

- активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

 Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного пространства. В соответствии с 

Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», участники 

образовательных отношений – дети, родители (законные представители) 

несовершеннолетних, педагогические работники, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.   

 Рабочая программа отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов СП;  

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; - государства и общества. 

 Основная цель сотрудничества с семьей – объединение усилий семьи, СП и социума 

в воспитании детей раннего и дошкольного возраста на основе установления 

доверительных отношений между всеми участниками образовательного процесса, 

объединение их в одну команду. Работу в данном направлении осуществляется через: 

повышение педагогической культуры родителей, непосредственное вовлечение родителей 

в деятельность СП, совместную работу по обмену опытом. При организации работы с 

родителями осуществляем дифференцированный подход, учитывается социальный статус, 
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микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью СП.  

 В СП организованно вхождение воспитательных, образовательных и 

оздоровительных структур в окружающий социум, создавая «открытое» 

воспитательное пространство в нем.  

 От педагогов СП, реализующих программу воспитания, требуется:  

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на 

воспитание и личностное развитие ребенка;  

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного 

процесса в дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства;  

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях 

всеобщей цифровизации;  

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации;  

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной 

открытости в отношении социальных партнеров СП. 

 Программа воспитания разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей Самарского региона, 

культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива СП.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

  

Раздел 1.  Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

воспитания 
 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 
  

Общая цель воспитания в СП - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в СП: 

4) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

5) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

6) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

7) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы.  

Направления воспитания. 
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Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

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

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у 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. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

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

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности 

ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в 

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

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

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1)Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

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

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на 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 направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей 

к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими 

людьми. 

Ценности - 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 

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. 

Познавательное направление воспитания. 
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Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания. 

Ценность - 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 

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 оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 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 направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - 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 формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на 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. 

 

 Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 

ФГОС ДО.   

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

  

 Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический и деятельностный подходы.  
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 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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 

как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его 

персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

 Принцип культуросообразности. 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 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.  

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования.  

  

Основные подходы к формированию Программы: 

1. Содержание Программы основывается на психолого-педагогической 

поддержке позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста.  

2. В Программе определён комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования (объём, содержание, планируемые 

результаты).  

Программа построена на культурно-историческом и системно-деятельностном 

подходах, основанных на базовых теоретических положениях Л.С. Выготского, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина.  

 Данные принципы реализуются в воспитательном процессе М А ДОУ, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.  

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

- развитие личности ребенка в деятельности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

- о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

- теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных  

«специфически детских видов деятельности».  

  

1.2.1. Уклад СП 

 Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и СП, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий развивающую предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  
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 Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни СП.  

 Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками СП).  

 Уклад жизни в учреждении - это система отношений в СП, сложившаяся на  

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов.  

 Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителя СП, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения.  

 Уклад определяет 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.  

 Для реализации Программы воспитания уклад принят всеми участниками 

образовательных отношений.  

 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, спокойная обстановка, отсутствие 

спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

 СП с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем СП: 

1. Событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности.  

2. Детская художественная литература и народное творчество, традиционно 

рассматриваются педагогами СП в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В СП 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают  

консультационную, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

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

воспитательных задач  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является тесное 

сотрудничество с социальными институтами города: МБУ «Музей «Октябрьск-на-
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Волге», Центральная библиотечная система г.о. Октябрьск Детская библиотека им. А.С. 

Макаренко 

  

1.2.2. Воспитывающая среда СП 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

 Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами 

воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

среду, насыщая ее ценностями и смыслами;  

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

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

заложенные взрослым.  

1.2.3. Общности (сообщества) СП 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

 

Педагоги, а также другие сотрудники должны:   

- быть примером в формировании 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.);  

- формировать у детей навыки совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

 

К профессиональным общностям в СП относятся:  

- педагогический совет;  

- творческая группа;  

- наставничество;  

- психолого-педагогический консилиум.  

 

 Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП и всех 

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 СП.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
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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. 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.  

 Педагог формирует у детей навыки и привычки поведения, развивает 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.  

 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.  

 Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; - знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; - соответствие внешнего 

вида статусу воспитателя детского сада. 

   

1.2.4. 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 

содержательной основе Программы воспитания.  

 Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  
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 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.  

 Современные требования предполагают социальную активность дошкольной 

организации.  

 В СП реализуется планы социального партнёрства с учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры (на договорной основе): 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

БУ «Музей «Октябрьск-на-Волге» 

ЦБС детская библиотека им. А.С. Макаренко 

МБУ Дом молодёжных организаций 

МКУ «Управление по вопросам семьи городского округа Октябрьск      Самарской 

области» 

МБУ Дом культуры Железнодорожник 

  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в СП 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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).  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Как мы подготовимся к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги здоровьесберегающей 

направленности, музыкальные и литературные, так же организуются досуги по инициативе 

и интересам детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

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

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне 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 воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий 

основные проявления 

добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку, 

проявляющий задатки 

чувства долга: 

ответственность за 

свои действия и 

поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать с 
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педагогическим 

работником и другими 

детьми на основе 

общих интересов и дел. 
Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 
Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать 

правила безопасного 

поведения в быту, 

социуме (в том числе в 

цифровой среде), 

природе. 
Трудовое Труд Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности. 
Этико-эстетическое Культура и красота Способный 

воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 
 

2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

  

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

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 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. 
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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 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 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: 
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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: 

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 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. 
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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.  

 Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

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 (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

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 поведенияусваиваются 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. 
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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; 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 ОВЗс 

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. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Региональные 

особенности 

социокультурного 

окружения 

СП «Детский сад № 4» - современное образовательное 

учреждение, обладающее хорошим образовательным 

потенциалом, которое ориентированно на обеспечение 

качества воспитания и обучения дошкольника, с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Месторасположение СП Самарская область – космическая 

столица России; город и область расположены на реке 

Волга; в районе ДОО расположены предприятия ООО 

Автокомпонент Инжиниринг,  ООО «Октябрьский 

керамзит», Учебный центр РЖД, Эксплуатационное 

локомотивное депо Октябрьск, организации культуры (ДК 

«Железнодорожник», «Музей «Октябрьск-на Волге», 

детская школа искусств № 1,  Детская библиотека имени 

Макарено А.С.,  городской парк им М. Горького,  МБУ Дом 

молодёжных организаций), здравоохранения (ГБУЗ СО ЦГБ 

г.о.Октябрьск), образования (ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Октябрьск); 
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Воспитательно- 

значимые проекты 

Окружной уровень. окружная опорная площадка 

«Формирование у дошкольников позитивных установок к 

различным видам труда как средство социально-

коммуникативного развития»  

СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

является окружной опорной площадкой по развитию 

технического творчества 

Воспитательно 

значимые 

мероприятия, в 

которых 

СП намерена принять 

участите 

Участие во всероссийских соревнованиях технического 

творчества и робототехники «Икаренок», всероссийском 

фестивале «Космофест», всероссийском марафоне проектов 

«Инженерный марафон», Всероссийский технический 

конкурс «Инженерные кадры России. 

  

 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в организованно образовательной деятельности 

  

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 
Формы работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры  

Трудовая  Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых  

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок.  

Сюжетные игры, игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Познавательно-  

Исследовательская  

Наблюдение.  

Экскурсия.  

Рассматривание.  

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование.  

Коллекционирование  

Моделирование. Реализация проекта.  

Игры с правилами.  

Путешествие по карте, во времени  

Восприятие 

художественной 

литературы  

Чтение. Обсуждение. Разучивание  

Конструирование  Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл, 

природный материал.  

Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого 

строителя  
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Речевое развитие  Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры, игры с правилами.  

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

Физическое 

развитие  

Двигательная  Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами.  

Игровые упражнения. Соревнования.  

Развлечения  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыкальная  Слушание. Исполнение.  

Импровизация.  

Экспериментирование.  

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением).  

Музыкально-дидактические игры, танцы, 

праздники  

Изобразительная  Изготовление продуктов детского 

творчества  

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование)  

 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при проведении режимных моментов 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации  

Игровая 

деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок при проведении режимных 

моментов в т.ч. игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д.  

Коммуникативная 

деятельность 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

Познавательное и 

речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх,  

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные  

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур,  

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий  

физической культурой, гигиенических процедур);  

Самообслуживание 

элементарный 

труд 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение 

поручений, труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
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деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Двигательная 

деятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, воздушные ванны, контрастные ножные ванны), 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

  

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации  

Игровая 

деятельность 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 

индивидуальные игры, подвижные игры.  

Свободная игра. Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в который ребенок может войти 

и действовать в нем по своему усмотрению. В ней могут быть 

правила, но они вырабатываются участниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней всегда есть элемент 

непредсказуемости: никто не знает заранее, как повернется 

сюжет.  

Она не предполагает какой-то конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на свободу самовыражения 

Конструирование Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 

работа с бумагой, бросовым и природным материалом)  

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми  

Двигательная 

 

Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде)  

Изобразительная 

(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

Раскрашивание  

Познавательно- 

исследовательская 

Авто дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки и т.д.)  

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, репродукций  

  

 

2.3. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами ДОО 
В нашем дошкольном учреждении на протяжении многих лет сложилась эффективная 

система взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует 

наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку 

она предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, форумах, где наиболее 

полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного 
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процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе 

практически все образовательные области.  

 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах:  

• добровольность;  

• равноправие сторон;  

• уважение интересов друг друга;  

• соблюдение законов и иных нормативных актов;  

• учета запросов общественности;  

• сохранения имиджа учреждения в обществе;  

• установление коммуникаций между детским садом и социумом;  

• обязательность исполнения договоренности;  

• ответственность за нарушение соглашений.  

•  

Взаимодействие СП с социальными партнерами 

Направление воспитания Наименование 

учреждения 

Формы работы 

Познавательное Детская библиотека им 

А.С. Макаренко 

 

Экскурсии в читальный зал, 

проведение сотрудниками 

библиотеки досугов, 

познавательных викторин с 

детьми по художественным 

произведениям, организация 

выставок книг, творческих 

работ. 

Этико-эстетическое Школа искусств № 1 и № 2 

г.о. Октябрьск 

 

выступления учащихся 

музыкальной школы в 

детском саду, участие 

воспитанников СП в 

творческих конкурсах 

Социальное  Центр диагностики и 

консультирования г.о. 

Сызрань 

Обследование и 

консультирование 

воспитанников и родителей 

Физическое и 

оздоровительное 

ГИБДД Встреча с представителями 

ГИБДД (проведение игр, 

занятий, бесед). 

Познавательное 

 

ПСО № 37 Встречи с инструктором по 

профилактике, тематические 

беседы, развлечения 

Познавательное  ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск 

Сбор данных о выпускниках 

детского сада, взаимное 

посещение открытых уроков 

в начальных классах и 

занятий в СП педагогами, 

встреча родителей с 

будущими учителями, 

совместные досуги.  

Физическое и 

оздоровительное 

ЦГБ г. Октябрьск Работа специалистов по 

направлению детей в детский 

сад; проведение плановых 

медицинских осмотров. 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
  

 В целях реализации Программы воспитания, для развития ребенка, работа с 

родителями/законными представителями детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 

отношений СП.  

 Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников СП 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 учреждении. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

 Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится 

воспитательная работа.  

 Групповые формы работы:  

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте СП, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

 Индивидуальные формы работы:  

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

 Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей 

в целом:  

- единый и групповой стенды;  

- сайт детского сада в сети Интернет;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого-педагогическая и др.);  

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени;  

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями  

каждого ребенка осуществляется:  

- при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

- при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; -при общении по телефону;  

 Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-собрания и т. д.).  

  

Физическое и 

оздоровительное 

МБУ Центр спортивных 

сооружений 

Проведение спортивных 

соревнований, тестирование 

для сдачи норм ГТО 

Патриотическое МБУ «Музей «Октябрьск-

на-Волге» 

Реализация музейной 

образовательной программы 
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Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями 

воспитанников 

 

Направления работы Формы работы 

Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных  

организаций.  

Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций  

воспитания.  

Возрастные особенности детей. Кризис трёх 

лет - педагогические условия  

для развития самостоятельности ребёнка в 

детском саду и в семье.  

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. Создание условий для  

физического и психического здоровья ребёнка.  

Адаптация ребёнка к условиям организации 

дошкольного образования.  

Формирование навыков самообслуживания 

детей четвёртого года жизни.  

Привычки ребёнка и правила жизни в группе.  

Социально-коммуникативное развитие 

младших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей.  

Формирование сенсорной культуры детей 

младшего дошкольного возраста.  

Развитие мелкой моторики. Речевое 

развитие младших дошкольников. 

Опрос (анкетирование, интервью, 

беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная (встречи со 

специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная консультация 

 

  Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи 

реализуется в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, 

выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 

согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и 

основанных на ней целей воспитания детей и не противоречия требований к ребёнку в семье 

и в детском саду.  

  В-третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных 

отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга 

обеими сторонами.  

  Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны 

основываться:  

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; - на выработке 

совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребёнком;  

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, 

что, возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

  

 Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

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

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов 

Организации; праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

Организации. 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 
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Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка 

с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ 

и педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности - игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми с ОВЗ. События СП 
  

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих 

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

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

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

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

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

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

обучающихся из соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

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

каждым ребенком. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В СП разработана единая схема календарно-тематического планирования, которая 

включает организацию совместной, самостоятельной деятельности и индивидуальную 

работу с детьми в течение дня. Игровая деятельность охватывает все режимные моменты и 

все время пребывания детей в СП. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-
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тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

 

Традиции жизни группы 

 

Традиционные 

мероприятия 

Время 

проведения 
Содержание 

«Ежедневный  

рефлексивный 

круг»  

ежедневно «Ежедневный рефлексивный круг» 

проводиться 

каждый день перед завтраком со всеми 

детьми, 

присутствующими в группе, начиная с 

младшей. 

Если того требуют обстоятельства, например 

в 

группе произошло ЧП, то «Ежедневный 

рефлексивный круг» может проводиться 

сразу 

после происшествия. 

Данная традиция способствует: 

- сплочению детского коллектива; 

- формированию умения слушать и понимать 

друг друга; 

- обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

День именинника 1 раз в 

квартал 

Разрабатывается единый сценарий, который 

будет 

реализовываться при чествовании каждого 

именинника 

 

 

Праздники, массовые мероприятия 

  

Праздничные мероприятия 
Время 

проведения 
Содержание 

«День Знаний»  сентябрь  Театрализованное представление  

«Праздник Осени»  

  

  

  

октябрь  - песни  

-танцевальные номера  

- музыкальные и 

подвижные игры  

- музыкально-шумовой 

оркестр  

День пожилого человека  октябрь  Концерт 

акция  

«Новый год»  декабрь  Музыкально-театрализованный 

праздник:  

- песни  

- танцевальные номера  

- музыкальные и 

подвижные игры  

- театрализованные 

инсценировки  
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«День Защитника 

Отечества»  

февраль  - эстафеты  

- игры  

- песни  

- танцевальные номер  

«Праздник бабушек и мам»  март  -песни  

- танцевальные номера  

- музыкальные и 

подвижные игры  

- музыкально-шумовой 

оркестр  

  

«День театра» март - театрализованные постановки 

- кукольный театр 

- музыкальные постановки 

«День смеха»  апрель  - игры-забавы  

-песни  

- шуточные инсценировки  

- весёлые эстафеты  

День космонавтики  апрель  Проекты  

Стихи Песни  

Инсценировка  

«9 мая. День победы»  май  Праздничная программа  

«День здоровья» ежеквартально - подвижные игры 

- эстафеты 

«Малые олимпийские игры» Январь 

июнь 

- спортивные игры 

- эстафеты 

  

3.3. 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 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. 
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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. 

157 

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 соответствует 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). 

   

  В групповом помещении должны быть организованы зоны для:  

- приема пищи и занятий;  

- развития движений;   

- сюжетных игр;   

- игр со строительным материалом;  

- сюжетно-ролевых игр;   

- изобразительной деятельности;   

- музыкальной деятельности;   

- чтения и рассматривания иллюстраций;   

- игр с песком и водой, элементарного экспериментирования;   

- отдыха («Уголок уединения»);  

- взаимодействия с объектами природы.  

 Развивающая предметно-пространственная среда СП предполагает развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности.   

 РППС и игровая среда в каждой возрастной группе имеет отличительные признаки, 

а именно: для детей четвертого года жизни - это насыщенный центр сюжетно-ролевых игр 

с орудийными и ролевыми атрибутами;  для детей среднего дошкольного возраста 

необходимо учесть их потребность в игре со сверстниками и особенность уединяться; в 

старшем дошкольном возрасте чрезвычайно важно предложить детям игры, развивающие 

восприятие, память, внимание игры с элементарным экспериментированием, 

конструирования из различных материалов. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 В СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск воспитательный процесс 

осуществляют следующие педагоги: 

- воспитатели групп; 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- учитель – логопед; 

- педагог-психолог; 

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

Количество педагогов, успешно прошедших процедуру получения первой и высшей 

категории 62% от общего количества педагогический работников 
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Наименование 

должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием)  

Функционал, связанный  

с организацией и реализацией воспитательного  

процесса  

Заведующий   - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне СП;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; - 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в СП за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в СП 

на учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– регулирование воспитательной деятельности в СП;  

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в СП (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в СП).  

Старший воспитатель  - формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов;  

- информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта СП информацией о 

воспитательной деятельности;  

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовских воспитательных 

мероприятий;  

- участие обучающихся в окружных, 

региональных, всероссийских, конкурсах и т.д.;  

- - организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

-  - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов.  

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований 

воспитанников; - организация и проведение различных 

видов воспитательной работы;  

– подготовка предложений по поощрению воспитанников 

и педагогов за активное участие в воспитательном 

процессе . 

Воспитатель  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный  

руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций СП;  
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– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- воспитание основ здорового образа жизни;  

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного и воспитательного процесса;  

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых окружными, городскими, региональными и 

другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности . 

Помощник воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего школьника.  

  

3.5.  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 СОШ № 8 

г.о. Октябрьск 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, 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. 



68 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания   

 
 Реализации воспитательного процесса в ДОО осу осуществляется на основе 

правовых документов 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. No 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. No 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. No 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 No 

996-р). 

7. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 -2025 годы), утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017г. No 1642. 

8. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16). 

9. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. No1726 

р. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. No 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027). 

11. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Федеральная программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и 

утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждѐнным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован  

Основные локальные акты:  

- Образовательная программа дошкольного образования СП «Детский сад № 4» 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск;  

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в СП;  

-     Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в СП;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность)  

 

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; 
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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 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 СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

функционируют группы комбинированной направленности для детей с ТНР. Воспитанники 

с ОВЗ 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР 

 

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. 

Важным локальным нормативным документом является «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 
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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.В ДОО разработаны локальные 

акты, обеспечивающих эффективное образование детей с ТНР. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

ТНР 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в т.ч. 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 ТНР. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда организована полностью в соответствии с 

требованиями комплексной образовательной программы к ее организации оснащению с 

учетом возрастных особенностей и особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование в групповых помещениях располагается таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое «нежесткое» зонирование. Предусмотрены зоны для разных 

видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральный уголок (с куклами бибабо, пальчиковый), 

уголки конструирования и музыки. Для развития познавательной сферы дошкольников в 

группах созданы экологические, математические уголки. В группах предусмотрено 

специальное место для сюжетно-ролевых, творческих игр, для уединения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор картинок, 

изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением последовательности 

работы для создания разных построек, поделок и т. п. Все группы наполнены 

развивающими играми, дидактическими пособиями, игрушками. 
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Занятия по физическому развитию проводятся в музыкально-физкультурном зале, 

оснащенном спортивно-игровым оборудованием. Праздники и театрализованные 

мероприятия проводятся в музыкальном зале, оборудованном необходимыми ТСО (аудио, 

видео, медиа), фонотекой, Кабинет логопеда также полностью оборудован в соответствии 

с требованиями комплексной образовательной программы. 

В группах отсутствуют предметы и растения, угрожающие жизни и здоровью детей. 

Детская мебель соответствует росту и возрасту детей, изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья. Установлены системы пожарной сигнализации. 

Наполнение среды динамически меняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит постоянный 

мониторинг предметно-пространственной среды, ее оценка, определение «дефицитарных» 

областей.  

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

Кадровое обеспечение соответствует нормам по числу воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физическому воспитанию, медицинских работников, 

учителей-логопедов. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной 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 
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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 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 финансового обеспечения реализации АОП ДО детей с 

ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Условия осуществления образовательного процесса в СП «Детский сад № 4» ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. Октябрьск соответствуют государственным требованиям и нормам (в части 

санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников, 

оборудования помещений, оснащенности образовательного процесса).  

 

Образовательная область Оборудование, атрибуты для организации 

детской деятельности 

Познавательное развитие Групповые помещения с оборудованными 

для организации детской познавательно-

исследовательской деятельности: предметы 

из различных материалов, емкости 

различного объёма, весы, увеличительные 

стёкла, микроскоп, атрибуты для 

экспериментирования с природными 

материалами; дидактические материалы: 

карта мира, наборы картинок и карточек с 

изображением предметов, явлений 

природы, карты-схемы, мнемокарты; 

мольберты, магнитные доски, групповой 
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участок, экологическая тропа, огород, 

цветник. 

Социально-коммуникативное развитие В групповых помещениях имеются игровые 

зоны для организации сюжетно-ролевых 

игр с наборами атрибутов и игровых 

материалов по различной тематике, 

дидактические, развивающие, настольно-

печатные игры по безопасности, в каждой 

возрастной группе предусмотрено место 

для уединения 

Речевое развитие В групповых помещениях имеются 

оборудованные центры речевого развития, 

в которых размещены: наборы картин и 

карточек (как предметных, так и сюжетных) 

для рассматривания, составления 

рассказов, карты-схемы, мнемотаблицы. 

Игры по речевому развитию, Центр книги, 

регулярно обновляющийся и 

пополняющийся, в зависимости от темы 

недели, задач и по желанию детей. 

Художественно-эстетическое развитие В групповых помещениях оборудованы 

Центры художественного творчества с 

разнообразными материалами для 

продуктивной деятельности, ручного труда. 

Центры театра и музыки с наборами 

детских музыкальных инструментов как 

озвученных, так и незвучащих, костюмы 

для организации театрализованной 

деятельности, маски-шапочки, различные 

виды театра, ширмы напольные и 

настольные. 

Физическое развитие Музыкально-физкультурный зал с 

необходимым оборудованием и атрибутами 

для организации двигательной 

деятельности, со спортивным инвентарём, 

малыми спортивными формами; групповые 

участки. 

 

Кабинеты СП (методический, медицинский, логопедический) музыкально- 

физкультурный зал оснащены в соответствии с рекомендуемыми перечнями оборудования 

с учетом необходимости и достаточности для: методического оснащения психолого-

педагогической работы; медицинского обслуживания детей; обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности дошкольников.  

 

Наименование 

кабинета/помещения СП 
Назначение 

Кабинет заведующей Проведение индивидуальных бесед, консультаций с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом, родителями. Проведение заседаний 

родительского комитета. 
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Методический кабинет Оказание методической помощи педагогам. Оказание 

консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. Создание 

методического комплекса к ООП ДО. 

Музыкально- 

физкультурный зал 

Проведение утренней гимнастики под музыку. Проведение 

музыкальных   занятий. Проведение культурно-досуговой 

деятельности (досуги, праздники, театрализованные 

представления). Проведение занятий по физической 

культуре. Проведение физкультурных досугов, спортивных 

праздников.  

Медицинский кабинет Медицинское обслуживание детей 

Групповые помещения Направленность уголков/центров/зон Пребывание детей 

Участок детского сада Проведение прогулок, экскурсий, целевых прогулок, 

походов 

Кабинет логопеда Оказание коррекционной помощи детям с ОВЗ, проведение 

индивидуальной работы, консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам развития и 

воспитания детей с ОВЗ 

 

 С целью использования информационно-коммуникативных технологий и более 

эффективного наглядного сопровождения образовательной деятельности, в СП 

используются следующие технические средства (ТСО): 

 

Наименование оборудования Количество 

Проектор 2 

Экран 1 

Интерактивная доска 1 

Ноутбук 2 

Телевизор 1 

Музыкальный центр 3 

Акустическая система 2 

  

  
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 Физическое 

развитие 

Музыкально-физкультурный зал: 

-гимнастические стенки 1 шт. 

-гимнастические скамьи 3 шт. 

-наклонная доска -наклонные лестницы 2 шт. 

- гимнастические маты 2 шт. 

-канат 

-баскетбольные кольца 2 шт. 

 -мишени для метания 2 шт. 

Мячи (малые, средние, большие) 65 шт. 

Обручи 15 шт. 

Скакалки 20 шт. 

Гимнастические палки 25 шт. 

Дуги для подлезания 4 шт. 

Степ-платформы 10 шт. 

Кегли 30 шт. 

Кубики 20 шт. 
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Мешочки с песком для ОРУ 25 шт. 

Атрибуты для подвижных игр  

Групповые комнаты (6) 

- оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности и организованных игр 

2 Познавательное 

Развитие 

Групповые комнаты (6) 

-комплекты детской литературы 

-центры исследовательской деятельности (камни, лупы, 

  глобусы, часы, наборы емкостей для измерения, весы) 

-математические игры (блоки Дьениша, палочки Кьюзинера, 

логические игры, головоломки, математические пеналы) 

-конструкторы 

Методический кабинет 

-муляжи овощей и фруктов 

-муляжи грибов 

-коллекция камней и минералов -глобус 

-песочные часы 

-весы 

-бинокль 

-коллекция кукол в национальных костюмах 

3 Художественно 

эстетическое 

развитие 

Групповые комнаты (6) 

-центры изобразительной деятельности (материалы для 

творчества, раскраски, трафареты, предметы декоративно- 

прикладного искусства) 

-наборы дидактических игр, направленных на 

художественно- эстетическое развитие 

-музыкальные центры (детские музыкальные инструменты, 

дидактические игры) 

-центры театрализованной деятельности  

Музыкально-физкультурный зал: 

-детские музыкальные инструменты (металлофоны, 

треугольники, бубны, погремушки, колокольчики, барабаны, 

свистульки, ксилофоны); 

-атрибуты для тематических праздников (изба, печка, 

колодец, яблоня и др.) 

-музыкально-дидактические игры 

-атрибуты для танцев и упражнений (цветы, ленты, платки, 

флажки, колосья, листья, снежинки и др.) 

-костюмы для танцев и представлений  

 

4 Социально 

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты (6) 
Центры сюжетно-ролевых игр (атрибуты, оборудование) 

Костюмированные уголки Центры театрализованной 

деятельности Настольно-печатные игры 

5 Речевое развитие Групповые комнаты (6) 
Наборы дидактических картинок для рассматривания и 

составления рассказов 

Центры художественной литературы 

Дидактические игры 

Кабинет логопеда (1): 

Стол и зеркало для индивидуальных коррекционных занятий 

Наборы дидактических материалов 
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Средства воспитания и обучения 

№ п/п Наименование Количество 

1 Мультимедийный проектор 2 

2 Экран 1 

3 Интерактивная доска 1 

4 Музыкальный центр 3 

5 Магнитофон 2 

6 Ноутбук 2 

7 Пианино 3 

8 Телевизор 2 

9 Видеомагнитофон 1 

10 DVD проигрыватель 1 

 

3.7. Методические материалы и средства обучения и воспитания  

 

В группе комбинированной направленности располагаются центры: речевой, сенсорный, 

дидактические игры и материалы которых обновляются еженедельно. 

 Оснащение логопедического кабинета:  

 1. Рабочая зона: Настенное зеркало (50х100 см). Зеркала 9х12 (по количеству детей). 

Детские столы и стулья по количеству детей. Стол для логопеда. Два стула для взрослых. 

Дополнительное освещение у зеркала. Шкаф. Полки для методической литературы. 

Картотека на имеющиеся пособия. Коробки для хранения пособий.  

 2. Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми. Набор логопедических зондов.  

Пособия для индивидуальной работы. Текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова. 

 3. Документация логопеда.  

 4. Материал для обследования детей: - материал на обследование интеллекта: 

счетный материал; разрезные картинки из 4-6 частей; пирамидки разной степени 

сложности; исключение 4 лишнего предмета; картинки-шутки /"нелепицы"/; предметы для 

группировки их по цвету, форме, величине, общей принадлежности к одной из групп;  

- материал на обследование всех компонентов устной речи: альбом для обследования, 

разделы которого полностью соответствуют речевой карте для детей с ОНР.  

 5. Пособия по следующим разделам (демонстрационный и раздаточный материал): 

 - Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления: дидактические игры 

типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые картинки", "Что перепутал 

художник?", "4-ый лишний", "Подбери картинку к слову" и т.п. 

 - Формирование звукопроизношения: предметные картинки на все изучаемые звуки для 

индивидуальной работы; пособия по автоматизации поставленных звуков. 

 - Пособия для формирования слоговой структуры слова;  

- Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

 - Формирование фонематического слуха: символы для изображения различных звуков, 

слогов и слов, игры, дидактические пособия.  

- Работа над словарём: предметные картинки по темам: "Овощи", "Фрукты", "Одежда", 

"Обувь", "Мебель", "Головные уборы", "Посуда", "Продукты питания", "Животные и их 

детеныши", "Птицы", "Игрушки", "Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", 

"Времена года" и т.д. 

 - Пособия на словообразование: суффиксальное /существительное и прилагательное с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом/; префиксальное /приставочные глаголы/; 

образование относительных прилагательных; образование притяжательных 

прилагательных; предметные картинки на подбор антонимов; предметные картинки на 

подбор синонимов.  

- Формирование грамматического строя речи: пособия на все падежные формы 

существительного в единственном и множественном числе /в том числе несклоняемых 

существительных/; пособия на все предложные конструкции /составление предложений с 
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простыми предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около. пособия на все 

согласования /прилагательных, глаголов, числительных, местоимений с 

существительными/; 

 - Пособия для формирования фразовой речи. 

 - Развитие связной речи: серии сюжетных картинок; сюжетные картинки, наборы 

предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов; наборы 

текстов для пересказа.  

 6. Материал для работы с родителями.  

 7. Материал для работы с воспитателями: Подборки игр, упражнений по развитию 

лексико-грамматического строя речи. Комплексы пальчиковых, артикуляционных, 

дыхательных гимнастик, потешек, физминуток, загадок.  

 

Программы, пособия 

1. Нищева Н. В. «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2. Нищева Н. В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. «Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет).» – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

4. Нищева Н. В.«Комплексно-тематическое планирование коррекционной 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет)». – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

5. Архипова Е.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии у детей», М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008 

6. Арутюнян Л.З. «Как лечить заикание»: Методика устойчивой нормализации 

речи / Л. З. Арутюнян (Андронова). -- М.: Эребус, 1993 - 160 с. ил. 

7. Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей: пособие для логопедов» 

-- М.: Просвещение, 1979. - 208 с. 

8. Волкова Г.А.» Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников» 

Книга для логопедов. –– 2-е изд., доп. и перераб. – СПб: Детство–Пресс, 2003. – 240.  

9. Володина В.С. «Альбом по развитию речи». -- М.: РОСМЕН, 2007 

10. Волосовец Т.В. «Преодоление общего недоразвития речи дошкольников» 

Учебно-методическое пособие. –– М.: Институт общегуманитарных исследований, 

В. Секачев, 2002. — 256 с. 

11. Гомзяк О.С.  "Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

I периода обучения в подготовительной к школе логогруппе" М.: Издательство 

Гном, 2017 г. 

12. Гомзяк О.С.  "Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

II периода обучения" Издательство Гном, 2017 г. 

13. Гомзяк О.С.  "Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий 

III периода обучения" Издательство Гном, 2017 г. 

14. Гомзяк О.С.  "Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

I периода обучения в старшей логогруппе" Издательство Гном, 2014 г 

15. Гомзяк О.С.  "Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

II периода обучения в старшей логогруппе" Издательство Гном, 2017 г. 

16. Гомзяк О.С.  "Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 

III периода обучения в старшей логогруппе" Издательство Гном, 2017 г. 
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17. Ермакова И.И. «Коррекция речи и голоса у детей и подростков» Кн. для 

логопеда. —— 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1996. —

143 с.Иванова Ю.В. 

18. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В «Домашняя тетрадь №1 для закрепления 

произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет», издательство: Гном, 2017 

г. 

19. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В "Домашняя тетрадь №2 для закрепления 

произношения свистящих звуков С', З' у детей 5-7 лет», издательство: Гном, 2014 г. 

20. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Домашняя тетрадь № 3 для закрепления 

произношения шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет», издательство: Гном, 2016 г. 

21. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Домашняя тетрадь №5 для закрепления 

произношения звука "Л" у детей 5-7 лет", издательство: Гном, 2016 г. 

22. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В:"Домашняя тетрадь №6 для закрепления 

произношения звука Л' у детей 5-7 лет. Пособие для логопедов" Издательство: Гном, 

2016 г. 

23. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Домашняя тетрадь №7 для закрепления 

произношения звука Р у детей 5-7 лет.", издательство: Гном, 2016 г. 

24. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Домашняя тетрадь №8 для закрепления 

произношения звука Р' у детей 5-7 лет", издательство: Гном, 2016 г.Коноваленко 

В.В, С.В "Коррекция произношения звуков Н, Т, Д", издательство: Гном, 2009 г. 

25. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе», издательство: Гном, 2009 г. 

26. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Хлоп-топ. Нетрадиционные приемы 

коррекционной логопедической работы с детьми 6-12 лет" Издательство: Гном, 2018 

г. 

27. Коноваленко В.В, Коноваленко С.В: "Коррекция произношения звуков Н, Т, 

Д. Дидактический материал" Издательство: Гном, 2017 г. 

28. Нищева Н. В. «Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп» —— СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

29. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

30. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

31. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

32. Теремкова Н.Э. "Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с 

ОНР"Альбом 1. –– М.: ГНОМ и Д, 2007. – 32 с 

33. Теремкова Н.Э. "Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с 

ОНР". Альбом 2. –– М.: ГНОМ и Д, 2007. – 32 с.Теремкова Н.Э. Логопедические 

домашние задания для детей 5—7 лет с ОНР. Альбом 3. –– М.: ГНОМ и Д, 2007. – 

32 с. 

34. Теремкова Н.Э. " Логопедические домашние задания для детей 5—7 лет с 

ОНР". Альбом 4. –– М.: ГНОМ и Д, 2007. – 32 с. 

Доступ к методическим источникам для педагогов организован беспрепятственно. 

Группы оснащены наглядными пособиями, ТСО (аудио, видео, ИКТ), 

дидактическими материалами. 
 

   3.8. Режим и распорядок дня  
 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в детском саду 

— 12 часов при пятидневной рабочей неделе. Режим учитывает возрастные особенности 

дошкольников и особенности детей с тяжелыми нарушениями речи. 
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Режим дня для групп комбинированной направленности разработан в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

Режим дня находится в доступном месте для ознакомления родителей. 

 

Режим дня  

в старшей группе комбинированной направленности (5-6 лет) 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

8.00 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 – 8.30 Совместная деятельность детей и взрослых 

 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак  

 

9.00 – 9.25 

10.00 – 10.25 

9.40 – 10.00 (пятница) 

Занятия 

 

10.00 – 10.30 Совместная деятельность детей и взрослых 

 

10.30 – 10.45 

 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 

 

11.00 – 12.00 Прогулка 

 

12.00 – 12.30 Возвращение с прогулки, совместная деятельность детей и 

взрослых 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 15.30 Сон, постепенный подъём, гимнастика после дневного сна  

 

15.30 – 16.00 Полдник, с включением блюд ужина 

 

16.00 – 16.25 Занятия  (вторник, среда, пятница) / Развлечение (по 

пятницам), самостоятельная деятельность детей 

16.25 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей,  

 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

Режим дня  

в подготовительной к школе группе комбинированной направленности (6-7 лет) 
 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний приём детей, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 

индивидуальная работа, физическое воспитание) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика 

 

8.10 – 8.30 Совместная деятельность детей и взрослого 

 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак  
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9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 – 10.55 

10.20 – 10.45 (пятница) 

Занятия 

 

10.15 – 10.25 Второй завтрак 

 

11.00 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

12.00 – 12.30 Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, подготовка к обеду 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.30 Дневной сон 

 

15.10 – 15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, подготовка к 

полднику 

15.30 – 16.00 Полдник, с включением блюд ужина 

 

16.00 – 16.30 Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа) 

17.00 – 17.30 Самостоятельная деятельность детей, игры /Развлечения (по 

пятницам) 

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

 

Организация образовательной деятельности по программе 

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя 

организованную образовательную деятельность взрослых участников образовательного 

процесса и детей, самостоятельную деятельность детей и образовательную деятельность 

при проведении режимных моментов. 

На основании данной программы педагоги ДОО планируют образовательную, 

коррекционную и воспитательную работу на год в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и ФАОП ДО. С этой целью они разрабатывают рабочие программы (учитель-логопед, 

инструктор физической культуры, музыкальный руководитель, педагог-психолог). 

В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей на неделю.  

Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на 

каждый день. 

Сетка организации непосредственно образовательной деятельности формируется в 

начале учебного года для открытых в ДОО групп. Информация о расписании доводится 

до сведения родителей (законных представителей) воспитанников на информационных 

стендах группы. Количество, виды, формы образовательных занятий по программе 

обусловлены рекомендациями ФАОП ДО и СанПиН. 

Старшая группа 

В старшей группе комбинированной направленности проводится в неделю 12 

групповых занятий продолжительностью 20 минут и по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком. 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной группе комбинированной направленности проводится в 

неделю 15 занятий продолжительностью 30 минут и по 3 индивидуальных занятия с 

учителем-логопедом для каждого ребенка. 
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3.9. Календарный план воспитательной работы 

 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

 

 

Направление 

воспитательно

й работы 

Мероприятия  I

X 

X X

I 

XI

I 

I I

I 

II

I 

I

V 

V V

I 

VI

I 

VII

I 

Патриотическ

ое  

«Люблю тебя, 

моя Россия» 

Развлечение 

«Мы дружбой 

своей сильны и 

Родиной своей 

горды» 

Выставка 

творческих 

работ «Я люблю 

тебя, моя 

Родина!» 

  *          

Праздничные 

мероприятия 

«Моя Россия»  

Выставка 

фотографий 

«Любимые 

места» 

         *   

Развлечение 

«День 

государственног

о флага» 

Выставка работ 

в 

нетрадиционной 

технике «Три 

цвета 

Российского 

флага» 

           * 

Развлечение 

«Родная 

глубинка» 

Проект «С 

большой 

любовью к 

           * 
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маленькому 

городу» 

Праздничные 

мероприятия 

«Дети поют 

военные песни» 

«4 года шла 

война» 

«праздник 

Победы» 

Конкурс чтецов 

«Стихи о 

Победе» 

        *    

Социальное 

«Я, моя семья и 

мои друзья» 

Досуг «Все 

люди разные, 

все люди 

дружные» 

  *          

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 

        *    

Досуг «Я имею 

право» 

   *         

Развлечение 

«Детство – это я 

и ты» 

         *   

 Досуг «Дружба 

– главное 

богатство» 

         *   

Проект «Добрые 

дела» 

       *     

Выставка работ 

по изо 

деятельности 

«Портрет друга» 

     *       

Познавательно

е 

«Любознайки – 

почемучки»» 

Развлечение 

«Нас ждут 

космические 

дали» 

Выставка работ 

«Близкий и 

далёкий космос» 

       *     
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Интеллектуальн

ая игра «Умники 

и умницы» 

    *        

Проект «Загадки 

Чёрного моря» 

  *          

Проект 

«Экономика для 

малышей» 

         *   

Проект «Наука в 

нашей жизни» 

        *    

Досуг «Хочу все 

знать» 

           * 

Проект «Откуда 

электричество в 

лампочке» 

          *  

Квест-игра «По 

следам забытых 

ремёсел» 

      *      

Физическое и 

оздоровительн

ое 

«Я здоровье 

берегу, сам себе 

я помогу» 

Проект 

«Олимпийские 

надежды» 

  *          

Досуг 

«Сильным, 

ловким 

вырастай!» 

    *        

Проект «О 

правильном 

питании» 

       *     

Развлечение «Я 

здоровье берегу 

– сам себе я 

помогу» 

          *  

Квест-игра «Как 

здоровье 

сохранить» 

     *       

Проект «Зачем 

нам нужен 

режим дня» 

         *   

Досуг «Советы 

доктора 

Пилюлькина»» 

 *           
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Викторина «Что 

полезно для 

здоровья» 

      *      

Досуг «Малые 

олимпийские 

игры» 

     *     *  

 Викторина 

«Наше 

безопасное 

лето» 

           * 

Эстетическое  

«Прекрасное 

вокруг» 

Неделя театра       *      

Проект «С 

музыкой в 

сердце» 

   *         

Проект 

«Дизайн-бюро» 

        *    

Акция 

«Хорошая песня 

и душу согреет» 

           * 

Выставка работ 

по изо 

деятельности с 

использованием 

нетрадиционны

х техник «Вот 

так чудо-

мастера!» 

 *         *  

Выставка работ 

из природного 

материала 

«Подарки 

осени» 

*            

Проект 

«Воспитанные 

люди» 

  *          

Проект «Домик, 

где живёт 

музыка» 

     *       

Досуг «День 

письменности и 

культуры» 

        *    
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Досуг «Мир 

сказок 

Пушкина» 

         *   

Акция «Сделаем 

мир 

прекрасным» 

      *      

Трудовое  

«Трудиться – 

всегда 

пригодится»» 

Развлечение 

«Терпение и 

труд, всё 

перетрут» 

 *           

Презентация 

«Профессии 

наших 

родителей» 

    *        

Проект «Наш 

наставник 

самый первый – 

воспитатель!» 

          *  

Проект 

«Трудиться – 

всегда 

пригодится» 

        *    

Проект «Сити-

фермер – 

профессия 

будущего» 

     *       

Квест-игра 

«Удивительная 

карусель» 

   *         

Развлечение 

«Трудиться – 

всегда 

пригодится» 

         *   

Духовно-

нравственное 

«Дари добро» 

Проект «Если 

добрый ты» 

 *           

Развлечение 

«Есть в мире 

доброта» 

    *        

Проект «В мире 

прекрасного» 

      *      

Развлечение 

«Музыкальные 

шедевры» 

        *    
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Проект «Это 

русская 

сторонка…» 

          *  

 

3.10. Особенности праздников, мероприятий 
 

В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники-утренники 

для групп комбинированной направленности. Сценарии участия для детей с тяжелыми 

нарушениями речи разрабатываются с учетом рекомендаций ФАОП ДО для каждого 

возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда.  

 

№ 

п/п 

мероприятие Форма проведения Краткое описание 

1 День знаний Экскурсия в школу, 

праздник 

Участие в линейке для 

первоклассников, наблюдение за 

нарядно идущими детьми и 

родителями, праздник в детском 

саду 

2 Осенние праздники Музыкальное 

развлечение 

Костюмированное музыкальное 

развлечение с использованием 

фольклора, подвижных игр, 

хороводов 

3 День пожилого 

человека 

Создание 

видеоролика с 

концертной 

программой 

концерт 

Концертная программа с 

приглашением пожилых людей: 

бабушек, дедушек, пенсионеров, 

работающих в СП 

Размещение на собственном 

канале YouTube музыкального 

поздравления 

4 День матери Создание 

видеоролика с 

концертной 

программой 

Концерт 

Концертная программа с для мам 

Размещение на собственном 

канале YouTube музыкального 

поздравления 

5 Новогодние 

представления 

Праздничные 

мероприятия 

Костюмированные представления 

с участием новогодних 

персонажей 

6 Зимние каникулы Развлекательные 

мероприятия 

физкультурной 

направленности 

Весёлые соревнования, 

тематические досуги, развлечения 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

7 Малые зимние 

Олимпийские игры 

Физкультурный 

праздник 

Игры-соревнования с зимними 

спортивными снарядами 

8 23 февраля праздник Тематические праздники 

(совместно с папами в 

зависимости от возрастной 

группы), физкультурно-
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спортивные эстафеты, конкурсы, 

концертная программа 

9 8 марта Концерт 

Создание 

видеоролика с 

концертной 

программой 

Концертная программа с для мам 

Размещение на собственном 

канале YouTube музыкального 

поздравления 

10 День театра Театральные 

постановки 

Театрализованные представления 

от каждой возрастной группы, 

кукольный театр силами детей, 

педагогов и родителей 

11 Встреча весны. День 

птиц 

Экологическое 

развлечение 

Музыкальное театрализованное 

представление с экологическим 

содержанием 

12 9 мая Праздник Праздничные концерты, 

тематические занятия, участие в 

городских патриотических 

акциях, конкурсах 

13 Выпускной бал праздник Праздники с участием детей 

подготовительной к школе 

группы, педагогов, родителей 

14 День защиты детей развлечения Тематические развлечения, квест-

игры, конкурс рисунков, весёлые 

эстафеты 

15 Летние малые 

Олимпийские игры 

Спортивные 

соревнования 

Организация соревнований с 

использованием элементов летних 

видов спорта 

16  Наше безопасное 

лето 

Развлечения   Развлечения с использованием 

наглядного материала по 

безопасности, викторины 

17 Летние гостиные развлечения На летних участках дети разных 

групп приглашают к себе в гости 

детей других групп, 

организовывают различную 

деятельность: игровую, 

двигательную, продуктивную 

18 Бал цветов Развлечения  Тематические костюмированные 

развлечения, литературно-

музыкальные композиции 

19 До свидания, лето развлечение Тематическое музыкальное 

развлечение 

 

          3.11. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
3.11.1. Описание материально-технического оснащения Программы 

(Программа И.Н. Николаевой «Юный эколог») 
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 Возраст Перечень 

Старший дошкольный 

возраст 

Набор, в игровой форме 

демонстрирующий влияние техники на 

окружающую природу, 

- набор для демонстрации в игровой форме 

видов загрязнения окружающей природы в 

городе, 

- набор для демонстрации в игровой форме 

макета экологически чистого города, 

- Домино с цветными и теневыми 

изображениями. 

- Объекты для исследования в действии, 

комплект настольно-печатных игр для 

средней группы. 

- Тематические наборы карточек с 

изображениями, 

- Набор игрушек для игры с песком, 

- Игрушки-персонажи, дикие животные, 

ферма, 

- Стол для экспериментирования с песком 

и водой. 

- Набор фигурок домашних животных с 

реалистичными изображением и 

пропорциями. 

- Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и 

пропорциями. 

- Конструктор с набором элементов по 

теме «Ферма» 

- Набор мерных стаканчиков. 

- Набор мерных пробирок. 

- Комплект воронок 

- Комплект пипеток. 

- Пособие для наглядного представления 

года. 

- Набор трехэлементных составных 

картинок с соединительными элементами 

для установления логических 

последовательностей событий, сюжетов, 

процессов 

- Музыкально-дидактические игры: звуки 

моря, леса, явлений природы 

Пособия (альбомы, открытки, 

слайды) 
 

3.11.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(Программа И.Н. Николаевой «Юный эколог») 

Экологическое воспитание дошкольников можно рассматривать как процесс 

формирования осознанно – правильного отношения детей к объектам природы, с которыми 

они непосредственно контактируют. Такое отношение включает интеллектуальный, 

эмоциональный и действенный компоненты. Началом работы по экологическому 

воспитанию детей в детском саду является правильная организация развивающей среды. 

Природная зона включает в себя помещения и участок дошкольного учреждения: 
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групповые уголки природы, холлы с природными объектами, озелененная территория 

детского сада, экологическая тропа.  

Значение тропы разнообразно: проведение воспитательно- образовательной работы с 

детьми, просветительская работа с населением, работниками дошкольных учреждений и 

родителями детей. Она выполняет познавательную, развивающую и оздоровительную 

функцию.  

Экологическая тропа ДОУ – специально оборудованная в образовательных и 

воспитательных целях природная территория; маршрут, проходящий через различные 

природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную ценность, на котором 

дошкольники получают информацию об этих объектах. В качестве объектов выбраны 

различные виды дикорастущих и культурных растений, лекарственные растения, клумбы, 

различные виды деревьев, растения Нижегородского края. В дальнейшем можно дополнять 

ее новыми объектами, наиболее привлекательными и интересными с познавательной точки 

зрения. При выборе объектов стремились к тому, чтобы они были типичными для местной 

природы и информационно содержательными. Экологическая тропа рассчитана 

преимущественно на организованное прохождение. При выборе маршрута учитывались 

доступность, эмоциональная насыщенность и информационная емкость.  

Тематика экскурсий, проводимых на экологической тропе различна, и зависит от целей 

работы и возрастного состава детей. Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе 

дети играют, экспериментируют, наблюдают. Получают навыки ориентирования во 

времени и в пространстве, делают зарисовки с натуры. У них развиваются память, речь, 

мышление. А самое главное – появляется чувство прекрасного, воспитывается любовь к 

природе, желание ее беречь и сохранять.  

3.11.3. Материально- техническое обеспечение программы «Приобщение детей 

дошкольного возраста к истокам русской народной культуры» 

• Мини-музей «Русский колорит». 

• Реальные предметы народного быта и интерьера. 

• Предметы декоративно – прикладного творчества и народные игрушки. 

• «Музыкальный уголок», оснащенный музыкальными инструментами. 

• «Сборники произведений устного народного творчества». 

• Игровые персонажи из фольклорных произведений. 

• Информационное обеспечение программы (аудио - видео, фотоматериалы) 

3.11.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(Программа «Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры») 

 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры требует, организаций особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. В старших возрастных 

группах педагогами созданы и оборудованы центры русского быта, где размещены 

предметы русского быта: самовары, горшки, деревянные ложки. Атрибуты меняются, 

дополняются в зависимости от реализуемой задачи программы. Для организации 

образовательной деятельности и самостоятельной деятельности детей используются 

игрушки в виде животных, наиболее часто встречающихся в фольклорных произведениях, 

с которыми дети могут обыгрывать потешки, заклички, песенки. 

 

3.11.5. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

Так же, педагогическим коллективом используются следующие парциальные программы: 
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Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

   С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: для 

работы с детьми 3 – 7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в младшей группе детского сада - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сада - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной группе детского сада - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» - Санкт-Петербург, Издательство 

«Детство – Пресс», 2015 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022 и определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности в учреждении. Программа сформирована 

как программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цели программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск ориентирована 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5-7 лет. Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Данные части 

являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы обеспечивает развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие   

• художественно - эстетическое развитие   

• физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 
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другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение 

первичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных 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 педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей 

и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи 

у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на 

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 
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познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, 

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие   
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

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

задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

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

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Речевое развитие. Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

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

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании 

и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 
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активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 Художественно-эстетическое развитие Основной формой организации работы с 

детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов 

о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

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

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

 Физическое развитие. В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое 

значение приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, 

желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми и самим 

организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

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

и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, 

во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую 

среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 



95 

 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, 

с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

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

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

того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательные Программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва, «Юный эколог» С.Н.Николевой 

Реализация Программ осуществляется по 2 раза в неделю: в ходе режимных моментов, в 

процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

Содержание и организация образовательного процесса коррекционной 

направленности для детей дошкольного возраста 

Содержание коррекционной работы обеспечивает выявление особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществление 

индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей развития и индивидуальных возможностей 

детей; возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП и их 

интеграции в учреждении. В структурном подразделении имеются условия для 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей: учитель- логопед, педагог-

психолог.  

4.2. Используемые программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет СП «Детский сад 

№ 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск разработана в соответствии с Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022) в части её содержания и ФГОС 

ДО (приказ №1155 от 13.11.2013) в части ее структуры. 

 В психолого-педагогической работе с детьми так же используются следующие программы:  

Комплексная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи 3-7 лет Нищевой Н.В. 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» М.Д. Маханёвой, 

О.Л. Князевой. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Правовой основой взаимодействия педагогического коллектива СП с 

родителям(законными представителями) несовершеннолетних  воспитанников является 
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Договор между родителям(законными представителями) несовершеннолетних  

воспитанников  и ГБОУ СОШ № 8 имени Героя Социалистического труда Б.П.Бещева г.о. 

Октябрьск, предметов которого является определение и регулирование взаимоотношений 

между СП и родителям(законными представителями) несовершеннолетних  

воспитанников, возникающих в процессе воспитания, образования, присмотра и  ухода 

ребёнка. В договоре отражены правила и условия приёма и отчисления детей в СП, режим 

посещения детьми СП, расчёт размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание ребёнка в СП, права и обязанности ответственных сторон. 

   Одним из направлений деятельности СП является совместное с родителями 

(законными представителями) воспитание и развитие детей дошкольного возраста, 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс СП. При этом 

педагогические работники сами определяют, какие задачи и в каких направлениях развития 

детей можно решать при взаимодействии с семьями. 

Совместная деятельность семей и СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

основывается на следующих принципах: 

• Единый подход к процессу воспитания; 

• Открытость образовательного пространства для родителей (законных 

представителей) 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогических работников и родителей 

(законных представителей) 

• Уважение и доброжелательные отношения друг к другу 

• Дифференцированный подход к каждой семье 

 

В старшем дошкольном возрасте педагог уделяет особое внимание развитию совместной 

деятельности родителей с детьми, как основе семейного общения. В игровой, 

познавательной, художественно-эстетической и двигательной совместной деятельности с 

родителями у ребёнка отмечается рост личностных достижений. 

 

В подготовительной к школе группе главным направлением сотрудничества педагога с 

семьями становится развитие родительского коллектива группы, формирование детско-

родительского сообщества. Так же в этот период важным направлением сотрудничества 

становится подготовка детей к школьному обучению, для чего педагог организовывает 

такие виды совместной деятельности, где дети могут проявить самостоятельность и 

инициативу. 

Взаимодействие педагогов с семьями строится по пяти основным направлениям: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей, охраны их жизни и укрепления здоровья 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

3. Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией ОП ДО 

 

Текст АОП ДО для детей с ТНР СП «Детский сад № 4» размещен на сайте ГБОУ СОШ № 

8 имени Героя Социалистического труда Б.П.Бещева г.о. Октябрьск Самарской области, а 

также в свободном доступе СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск, с 

содержанием Программы родители ознакомлены на общих родительских собраниях 
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