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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цель  и задачи Программы: 

 

Цель: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
1.1.2 Задачи: 

 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 
1.1.3. Принципы Программы: 

Общие принципы: 
1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

 2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной 



деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 

 3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.4 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с 

поражением центральной нервной системы (или проявлениями 

перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

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

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 



дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики.  

Возрастная группа от 5 до 6 лет 

 К пяти годам ребенок должен иметь представление об обратимых и 

необратимых процессах, отличать ситуации, в которых произошло изменение 

какого-либо признака или количества, от ситуаций, в которых количество 

(или признак) остались неизменными. Например, при переливании воды из 

широкого низкого сосуда в узкий и высокий количество еѐ не изменяется, 

хотя внешне может показаться, что в высоком сосуде воды больше. 

Аналогично, если ряд камешков сгрести в компактную кучку, камешки 

станут занимать меньше места, и может показаться, что их стало меньше по 

количеству. Ребѐнок после 5,5 лет должен понимать, что количество камней 

при изменении их расположения осталось неизменным. Содействует общему 

психическому развитию активизация воображения. В этом возрасте 

воображение является основой для решения простейших арифметических 

задач, а также устного счѐта в пределах десятка. Благодаря ему формируется 

геометрическая интуиция, появляется возможность решения простейших 

геометрических задач. Воображение – это важнейшая высшая психическая 

функция, которая лежит в основе успешности всех видов творческой 

деятельности человека, в том числе и взрослого. Сензитивный период 

развития воображения – это именно дошкольный возраст. Вместе с тем 

долгое время обучение детей строилось на основе действия ребѐнка по 

образцу, воспроизведения модели, предлагаемой взрослым. При этом 

подходе творческая сила воображения уже к 8 годам гаснет, и развитие 

творческого потенциала ребѐнка бывает очень затруднено. Поэтому взрослые 

должны научиться ценить в дошкольнике не способность делать по указанию 

или образцу то, что предлагает взрослый, а придумывать свои собственные 

планы, формировать замыслы и реализовать индивидуальное воображение во 

всех видах деятельности. Математика требует переводить абстрактные 

понятия в зрительные образы, визуализировать их. Развитию этой 

способности содействует, в частности, знакомство с беспредметным, 

абстрактным искусством, объектом внимания которого становятся линия, 

форма, цвет сами по себе. Занятия музыкой, в том числе и слушание 

музыкальных произведений, активизирует абстрактное мышление и 

воображение. Особенность детей данного возраста – интерес и тяга к 

красивому, эстетически ценному. И с этим нельзя не считаться педагогу, 

выбирая методические приѐмы работы с дошкольниками. Эстетичность 

используемых наглядных материалов, их композиции на занятии, например, 



математикой, во многом определяет степень заинтересованности ребят самим 

предметом. Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, 

поиску решений. научить испытывать удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и получаемого в виде решения проблемы 

интеллектуального результата. Важно, чтобы ребятам сопутствовал успех. В 

методике работы с детьми данного возраста целесообразно сохранять упор на 

продуктивную деятельность и организацию интересного, 10 проблемного 

или развивающего опыта в противовес умозрительным рассуждениям. В 

качестве резюме отметим самые важные с точки зрения обучения и развития 

психологические особенности детей 5 – 6 лет:  

 - ребѐнок может произвольно управлять своим поведением, а также 

процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями; - в 

любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, 

осознать временную перспективу, удерживать в сознании одновременно 

цепочку взаимосвязанных событий или разные состояния вещества или 

процесса; 

 - ведущее значение приобретает развитие воображения. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов 

детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет 

или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас 

детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто 

недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 



обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

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

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

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского 

и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода 

(зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное 

соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

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

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей 

сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). В 



активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

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

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 12 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков 

и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

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

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в 

понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода 

и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые 

отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения  

Возрастная группа 6-7 лет  

В возрасте 6 – 7 лет у ребенка интенсивно развивается центральная и 

периферическая нервная системы, опорно-двигательный аппарат, 

дыхательная система, сердечнососудистая и эндокринная системы. С одной 

стороны дети становятся выносливее, сильнее, более активнее, а с другой 

стороны у детей возникает эмоциональное перенапряжение и повышенная 

утомляемость. Противоречивость развития ребенка 6-ти лет можно уверенно 

сравнивать с возникающими противоречиями в подростковом возрасте. В 

данном возрасте у ребенка развивается произвольное внимание, он 

становится более усидчив, может придерживаться правил поведения во 

время проведения непосредственно образовате6льной деятельности.. 

Однообразная деятельность снижает устойчивость внимания ребенка, а вот в 

процессе интересной для него игры внимание может быть устойчивым 

длительное время. Такие закономерности детей 6-8 лет отмечаются и в 

развитии памяти. В этот возрастной период формируется непроизвольный 



характер памяти. Ребенок лучше запомнит то, что для него представляет 

наибольший интерес, оставляет более яркое впечатление. Объем материала, 

который может зафиксировать ребенок, определяется его эмоциональным 

отношением к данному ситуации, явлению или предмету. Воображение 

ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого развития 

ребенка. В этом возрасте воображение расширяет у ребенка возможности во 

взаимодействии с окружающей средой, способствует ее освоению, совместно 

с другими. Представление старшего дошкольника характеризует процесс 

развития мышления, которое в этот возрастной период в значительной 

степени связано со способностью оперировать представлениями 

произвольно. Старший дошкольный возраст представляет возможности для 

развития образного мышления. Огромное значение имеет подражание, хотя 

оно в данный период развития становится более управляемым. Несомненное 

значение имеет словесная инструкция, данная взрослым, побуждающая 

ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо заранее выбрать 

определенное поведение. Поэтому игра способствует совершенствованию 

способностей к волевой регуляции поведения. Старший дошкольный возраст 

благоприятен для формирования самооценки ребенка, что способствует 

стимулированию умения сравнивать себя со сверстниками. Для детей 6-ти 

лет характерна дифференцированная самооценка завышенного уровня. К 8 

годам она заметно снижается. Ребенок перестает сравнивать себя со 

сверстниками. Формирование первоначальной самооценки является основой 

развития умений. Ребенок данного возраста рассматривает оценку взрослого 

как оценку себя в целом, поэтому использовать порицание, замечание и 

наказание в процессе обучения детей 6-8 лет необходимо крайне редко. В 

этих случаях у них формируется заниженная самооценка и неуверенность в 

собственных силах. Говоря о физическом развитии будущего школьника, 

следует также отметить его успехи в освоении движений, появление 

полезных двигательных качеств (ловкости, быстроты, силы, точности, 

координации движений). В процессе разнообразных и специально 

подобранных упражнений развилась кисть, мелкая мускулатура пальцев рук, 

что служит гарантией овладения письмом. Изменяются пропорции тела, 

вытягиваются конечности соотношение длины тела и окружности головы 

приближается к параметрам школьного возраста. Подняв правую руку вверх, 

через голову ребенок может кистью правой руки перекрыть левую ушную 

раковину (филиппинский тест). Все перечисленные позитивные изменения 

физического развития служат показателями биологической зрелости ребенка, 

необходимой для начала школьного обучения. За годы дошкольного детства 

у ребенка сформировались ценные гигиенические навыки и привычки (мыть 



руки, чистить зубы, следить за внешним видом и т. п.). Он получил первые 

представления о значении здоровья, режима дня, важности занятии спортом, 

утренней гимнастикой. Все это подтверждает что основы физической 

готовности к школе сформировались успешно. Складываются 

интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного 

обучения. Это проявляется в возросших возможностях умственной 

деятельности. Ребенок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он 

достаточно уверенно выделяет объекты живой и неживой природы, 

предметного и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно 

выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, 

причинно-следственных. За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд 

познавательных умений. Это умения дифференцированного восприятия и 

целенаправленного наблюдения, использования сенсорных эталонов для 

оценки свойств и качеств предметов, их группировки и классификации. 

Старший дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и 

второстепенные признаки, отвечать на самые разнообразные вопросы, 

рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться 

несложными наглядными моделями, схемами при решении задач. У ребенка 

возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. 

Он приобрел ценное умение - принять от взрослого или выдвинуть 

самостоятельно простую познавательную задачу, воспользоваться для ее 

решения рекомендациями педагога или разрешить ее самостоятельно, 

используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно 

выразить в речи итог познания. Главное - это то, что ребенок освоил умение 

целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и 

практическую деятельность, принимать задачи и правила, добиваться 

получения адекватного цели результата, научился следить за ходом 

рассуждения воспитателя. Без этих умений начало школьного обучения 

осложняется многими трудностями и психическими перегрузками. Ребенок 

проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено 

стремление к самостоятельности. За годы пребывания в детском саду он 

приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему уверенности в 

себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. Ребенок нацелен на 

достижение положительных результатов в новой социальной роли - ученика. 

Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он 

научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил основы культуры 

поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует разные формы 

общения: деловое, познавательное, личностное. Его речевые умения 

разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно 



ясно и понятно для слушателя выразить свои мысли, правильно построить 

предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, 

речь внятна и выразительна. Это важное для школьного обучения 

достижение. В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: он стремится сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности очень ценны для 

предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще только 

складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному 

управлению ребенком своей активностью еще преждевременно. В поведении 

и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты гуманистической 

направленности. Он выражает сочувствие,  отзывчивость, желание помочь, 

бережно относится к животным, растениям. Его чувства приобретают 

социально-нравственную окраску, становятся более устойчивыми. 

Выполнение нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство 

удовлетворения, гордости, нарушение их заставляет пережить чувство 

огорчения. Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, 

учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей (добро 

зло, справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). Вместе с завершением 

дошкольного детства заканчивается первый значимый этап личностного 

развития ребенка. Он активен, любознателен. Он искренне устремлен к 

своему ближайшему будущему. Ему хочется стать школьником, получить 

новый социальный статус. У детей старшего дошкольного возраста уже 

сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность появляется прежде 

всего в способности принимать собственные решения на основе имеющихся 

знаний, умений и навыков. У ребенка развито устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 

задач. При организации совместных игр использует договор, умеет 

учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать свои 

эмоциональные порывы. Развитие произвольности и волевого начала 

проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться 

игровых правил. Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо 

задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных способностей. 

Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими 

изображениями, графическими схемами, делает попытки использовать их 

самостоятельно. Детям старшего дошкольного возраста свойственно 



преобладание общественно значимых мотивов над личностными. 

Происходит постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и 

коллективистической направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное 

отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более объективно 

оценивает результат деятельности, чем поведение. В 6-7 лет развивается 

наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. Тем не менее, 

ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких 

признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и 

явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на 

решение новых задач. У старшего дошкольника воображение нуждается в 

опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. 

Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в 

словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, 

лепке и т. д. Происходит постепенный переход от игры как ведущей 

деятельности к учению и становление новой социальной роли школьника. 

Формируются предпосылки психологической и мотивационной готовности к 

обучению в школе.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи - это различные сложные речевые расстройства, 

при которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к звуковой и смысловой стороне.  В качестве общих признаков 

отмечаются позднее начало развития речи, скудный словарный запас, 

аграмматизм, дефекты произношения, дефекты фонемообразования. 

Недоразвитие может быть выражено в разной степени : от отсутствия речи 

или лепетногоеѐ состояния до развѐрнутой, но с элементами фонетического и 

лексико – грамматического недоразвития. В соответствии с этим принято 

условное деление на уровни развития, при которых общим является 

значительное отставание в появлении активной речи, ограниченный 

словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Степень выраженности названных отклонений 

весьма различна. Основной контингент групп компенсирующей 

направленности для детей с ОНР имеет II и III уровни речевого развития. 

Дети с первым уровнем развития практически безречевые, их характеризует 

негативизм, отсутствие форм и средств общения. Социальная адаптация 



детей в связи с этим затруднена. Дети со вторым уровнем развития имеют 

уже определенный словарь общеупотребительных слов, владеют некоторыми 

грамматическими категориями. Их общая и речевая активность выше, чем у 

детей с первым уровнем, но по-прежнему их характеризует недостаточная 

устойчивость внимания, трудности его распределения, слабость 

мнестической деятельности и т. д. Дети могут быть соматически ослаблены, 

они имеют недостатки двигательной сферы и другие специфические 

особенности. Дети с третьим уровнем развития достаточно свободно 

общаются, однако их речь далека от совершенства, что проявляется при 

попытках пользования развернутой связной речью. Речевая недостаточность 

сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, 

логической у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими 

детьми. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 

ступенчатые, опускают некоторые их элементы и меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. У ряда детей отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Связь между 

речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают 

в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих детей 

характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи, наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций, присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

для детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных  актов. Дети отстают от нормально развивающихся 

сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Например, детям трудны 

движения перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого 

расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой 



и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. У детей с ОНР 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики пальцев рук. 

Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук (например, при 

расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и развязывании 

шнурков, лент и т. д.). Названные отклонения в двигательной сфере наиболее 

ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, нередки случаи, когда 

указанные трудности характерны и для детей с другими патологическими 

формами аномалии. 
1.2. Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР на 

этапе завершения освоения Программы 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

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

окружающего мира;  

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные;  

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы;  

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  



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

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании;  

11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;  

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

19) определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры;  

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

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

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения;  

21) определяет времена года, части суток;  

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 



содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт обучающихся;  

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта;  

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

 27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

30) сопереживает персонажам художественных произведений;  

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

 32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

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

спорта;  

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с 

ОВЗ; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся; не являются непосредственным 

основанием при оценке качества образования. Степень реального развития 

обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 



 Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

 4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики.  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и 

Программы в дошкольном образовании детей с ОВЗ направлено в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 



Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ОВЗ планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- 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 детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов 

в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому 

целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с ОВЗ; 



 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных  организационных форм дошкольного образования для детей с 

ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ на уровне Организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 



- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 



Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(40%) 

 

Содержание предусматривает формирование первичных представлений 

о малой Родине и Отечестве, о социокультурных ценностях  отдельных 

народов родного края и народно – прикладного творчества через 

углубление и расширение задач социально – коммуникативной, 

художественно – эстетической, физической и познавательной областей. 

           Пояснительная записка: 

   Цель: формирование духовности, патриотических чувств у дошкольников 

с ОВЗ. 

   Задачи: 

- расширить представления о природе родного края, развить интерес ко всему 

живому; к разным видам и формам народно – прикладного искусства 

(русского, чувашского, мордовского, татарского народа) живущим в 

Самарском крае; 



- формировать знания и представления о фольклоре, быте и традициях 

народов, населяющий Самарский край; 

- познакомить детей ОВЗ с обычаями, включающей праздники, обряды, 

традиции, национальную одежду; 

- воспитывать любовь и уважение к истории своей семьи, малой Родины 

(города, края); 

- формировать и развивать социально значимые ценности, начальные чувства 

гражданственности и патриотизма, и бережное уважительное отношение к 

культурному наследию каждого народа, проживающего рядом с нами; 

- развивать творческие умения в певческой, танцевально – игровой 

деятельности, музыкальной и через проведение народных и календарных, 

государственных праздников. 

 

Принципы и подходы к формированию  

          В соответствии со Стандартом  построена на следующих принципах:  

         1. Принцип интеграции позволяет в полной мере включить содержание 

Программы во все виды детской деятельности: познавательную, 

продуктивную, игровую, рациональные их сочетания.  

        2. Системно – организованный подход, который предполагает 

скоординировать целенаправленную работу во всех возрастных группах. 

        3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

        4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

       5. Адресный подход, который предполагает учет индивидуальных 

особенностей группы.  



       6. Взаимодействие ДОО с семьей. Сотрудничество, взаимодействие с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе.  

       7. Универсальность основных направлений нравственно – 

патриотического воспитания, предполагающее использование социально – 

ценного опыта прошлых поколений, культивирующего чувство гордости за 

традиции и достижения Родины.  

           Национальный состав воспитанников представляет собой 92% 

русских, 2,4% татарской национальности, по 1,3% - чувашского и 

мордовского народа;  3%  армянского, узбекского и других народов. 

Вариативная часть Программы обеспечивает интеграцию личности 

воспитанников в национальную российскую культуру и культуру родного 

края. 

            Принципы педагогической работы: 

- взаимосвязь воспитания, обучения и творчества людей; 

- взаимодействие семьи ДОО и социума в условиях организованной среды; 

- учет возрастных особенностей дошкольников с ТНР, их нарушения ; 

- использование опыта прошлых поколений, традиций региона; 

- система работы в развитии детей. 

          Система и последовательность работы по реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений представлена в 

следующих блоках: 

- мой детский сад; 

- моя семья; 

- моя малая Родина (город, родной край); 

- страна, ее столица, символика; 

- защитники Отечества; 

- культура, быт и традиции народов Самарского края; 

- народно – прикладное искусство. 

          Работа с детьми реализуется в модуле «Истоки родной культуры» 



          В сотрудничестве с социальными партнерами у дошкольников 

повысится уровень знаний и представлений о социокультурных ценностях 

русского народа и народов, проживающих в Самарском крае (СП ДЮЦ 

ГБОУ СОШ №5, Центральная детская библиотека, музейно- 

образовательный центр города Самары «Школа- Музей- Культура», историко 

– художественный музей г. Ульяновска, русский народный ансамбль 

«Лель»). 

         В целях формирования основ социальной и жизненной адаптации 

дошкольников, детский сад в течении нескольких лет сотрудничает на 

договорной основе с детской художественной школой, художественной 

галереей «Виктория», Музея истории города, детской музыкальной школой 

искусств «Вдохновение», ВСШ «Отчизна» и др. 

   Педагоги детского сада широко используют информационно – 

коммуникативные технологии, интерактивное оборудование в различных 

видах деятельности, в том числе в формировании представлений о культуре: 

воспитатели подбирают игры, наглядный материал к использованию на 

интерактивных досках в трех группах (Россия – родина моя, Край родной – 

навек любимый, декоративно – прикладное искусство русского и других 

народов края. 

       Комплексный подход к формированию представлений о 

социокультурных ценностях предполагает поиск педагогическим 

коллективам наиболее оптимальных и интересных форм деятельности с 

воспитанниками в нескольких направлениях: 

- этические беседы; 

- чтение сказок разных народов, художественных произведений разных 

писателей и поэтов в т.ч. родного края, беседы по содержанию произведений; 

- разработка перспективного планирования работы с детьми в соответствии с 

возрастными возможностями в каждой группе, в котором отражена 

многогранная, целенаправленная деятельность с дошкольниками и 

родителями по приобщению к культуре народов Самарского края; 

- проведение открытых мероприятий к педагогическому совету; 

- оформление краеведческих уголков национальной культуры: татарская, 

мордовская, русская, чувашская, украинская и др. 

- подвижные игры, отражающие культуру, быт, занятия разных народов, 

населяющих Самарский край; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс (поиск и подбор 

информационного материала доступного возрасту, помощь в оформлении 



уголков, участие в народных и календарных праздниках, развлечениях, 

конкурсах и фестивалях. 

     Предполагаемые результаты: в непрерывной образовательной (с 

интеграцией образовательных областей) и в совместной деятельности 

воспитанники с ОВЗ изучат природу, животный и растительный мир  

родного края, его достопримечательности; русский народный календарь, 

фольклор народностей края, освоят основы национальной культуры через 

знакомство с декоративно- прикладным искусством, будут участвовать в 

народных, календарно – обрядовых и государственных  праздниках 

(«Святки», «Рождество», «Осенины», «Троицын день», «День народного 

единства», «День флага», «День независимости России» и др.), а так же дети 

узнают историю и достопримечательности с родного города, устным 

народным   творчеством русского народа и народов Самарского края. 

           Повысится профессиональная компетентность педагогов, интерес 

воспитателей и родителей к приобщению национальной культуры, 

традициям и быту, народной мудрости русского народа и народов, живущих 

рядом: родители, вовлекаясь в образовательный процесс, помогут пополнить 

уголки национальной культуры, будут чаще водить детей в музей и 

художественную галерею, станут единомышленниками и активными 

помощниками в решении задач вариативной части ООП. 

Оценочные материалы: 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

вариативной части Программы (оценочные материалы) 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет. -М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 

 Углубление образовательных задач в направлении  экологического 

воспитания дошкольников. 

Пояснительная записка 

Цели и задачи: 

Цель: формирование у ребенка ОВЗ осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми 

он знакомится в дошкольном детстве 



Задачи: 

-расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе; 

- развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, 

описывать, строить предположения и предлагать способы их проверки, 

находить причинно - следственные связи; 

    -формировать экологическую культуру ребѐнка, воспитание духовно-

богатой личности. 

Принципы и подходы: 

1.Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала. 

2.Первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

3.Постепенное познавательное продвижение детей. 

4.Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

5.Подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, 

переживания, разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных 

персонажей, различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

   6. Вовлечение родителей и детей ОВЗ   в поисковую и исследовательскую  

деятельность. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в 

познавательном развитии: 

4-5 лет .Дети средней группы сензитивны к разным видам предметной 

деятельности, и в первую очередь к игровой. В этом возрасте идет 

становление произвольного поведения, интенсивно развиваются разные 

формы мышления, быстро накапливаются представления об окружающем 

мире. Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к сотрудничеству с 

воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если она простая и ясная, 

опирается на их опыт и знакомые образы. В целом данный возраст можно 

рассматривать как начальную ступень формирования у ребенка осознанного 

отношения к растениям, животным, предметам, самому себе как к части 

природы. 

5-6лет. Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют первоначальные 

навыки ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и образные 

представления ребенка этого возраста шире и глубже, чем у 4-летнего. На 

данном этапе воспитатель начинает на занятиях формировать у детей 

обобщенные представления о временах года, о домашних животных и др. 



6-7 лет.У детей формируется интерес  к явлениям природы; понимание  

специфики живого, желание практически сохранить, поддержать, или создать 

для него нужные условия; понимание и сочувствие тем, кто испытывает 

дефицит каких-либо условий; эмоциональный отклик, радость на любые 

проявления животных и растений, их красоту. 

Планируемые результаты: 

К 5 годам ребенок: 

 проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности; 

 знает достаточно большое количество животных и растений, их 

характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у конкретных объектов признаков 

живого; 

 с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты; 

 проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения 

в ближайшем окружении; 

 отношения ребенка к растениям и животным достаточно 

осознанное. Ребенок умеет определить их состояние, элементарно 

установить его причины на основе связей различного содержания; 

 понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

 откликается на красоту природы. 

К 6 годам ребенок: 

 проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и 

впечатления в предпочитаемой деятельности; 

 ребенок активен в разных видах познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе 

их решения; 

 ребенок знает основные признаки живого, устанавливает связи 

между состояния живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям; 

 владеет предметными понятиями в соответствии с программой, 

устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные и 

общие связи; 

 пользуется наблюдением для познания природы. Моделирует 

признаки объектов и связи; 



 владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов; 

 бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к 

другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с 

природой. Готов оказать помощь в случае необходимости; 

 эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту. 

К 7 годам ребенок: 

 отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями; 

 организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

 может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во времени; 

 проявляет познавательный интерес к природе родного края; 

 обладает элементами экологического сознания, ценностных 

ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью 

(собственному и окружающих людей), следование экологическим 

правилам в доступных для ребенка шестого года жизни формах; 

 знает основные признаки живой природы, Устанавливает 

взаимосвязи между объектами природы; 

 имеет представление о том, что растения, животные, человек как 

представители живого в мире природы; 

 имеет представление о потребностях конкретных растений, 

животных, людей в условиях среды (свете, воздухе, благоприятной 

температуре, пище, месте для обитания, защите от врагов). Понимание 

связи между средой обитания конкретных живых существ и особенностями 

их строения, образа жизни, зависимости живых существ от удовлетворения 

их потребностей; - устанавливает связи состояния конкретных живых 

организмов с условиями их существования, с удовлетворением 

потребностей; 

 знает о роли человека в нарушении и сохранении целостности 

конкретной экосистемы, правила поведения в ней. Человек охраняет 

природу. Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает 

молодые деревья. Человек создает заповедники, оберегает растения и 

животных, занесенных в Красную книгу; 

 на основе данной программы у детей формируются элементарные 

предметные понятия: «травы», «кустарники», «деревья», «растения», 

«насекомые», «рыбы», «птицы», «звери», «Среда обитания», 

«приспособление», «сезонные изменения»; 

 бережно, заботливо, гуманно относится к живой природе. 

Эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту. 

Оценочные материалы: 



Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

вариативной части Программы (оценочные материалы) 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-8 лет 

Карпова Ю.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет. -М.: Вентана-Граф, 2015г. 

 

2. Содержательный раздел 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с ОВЗ по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования, имеющей в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при 

разработке которого учитываются особенности психофизического развития 

воспитанников, определяющие организацию и содержание коррекционной 

работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога и др.). Воспитанник получает образование по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования или по 

адаптированной образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

 

2.1.Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с 

ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми;  



 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 

готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, формирования уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся 

и педагогических работников в Организации;  

 формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; развития коммуникативных и социальных навыков 

ребенка с ТНР 

 развития игровой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим 

работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

педагогические работники создают и расширяют знакомые образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование потребности обучающихся в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех видах 

деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. Характер решаемых 

задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

- игра;  

-представления о мире людей и рукотворных материалах;  

-безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд.  

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-

коммуникативное развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-

логопедом. Совместная образовательная деятельность педагогических 



работников с обучающимися с ТНР предполагает следующие направления 

работы:  

-дальнейшее формирование представлений обучающихся о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов;  

-воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся.  

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у 

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. Основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с 

детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 

педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям).  

Педагогические работники уделяют основное внимание 

формированию связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). 

Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны. У обучающихся в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  



Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). В рамках раздела особое внимание обращается на 

развитие у обучающихся устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения 

с посторонними людьми. В этот период большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся интеллектуальной и мотивационной 

готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты).  

Педагогические работники, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные 

представители) обучающихся, а также все педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР.  

В образовательной области "Познавательное развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

-развития интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации;  

-формирования познавательных действий, становления сознания; 

-развития воображения и творческой активности;  

-формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях);  

-формирования первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира;  

развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках интернета. 



Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста:  

Содержание образовательной области "Познавательное 

развитие" предполагает создание педагогическим работником 

ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

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. 

 В образовательной области "Речевое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для:  



-овладения речью как средством общения и культуры; 

обогащения активного словаря;  

-развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развития речевого творчества;  

-развития звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

-знакомства с книжной культурой, детской литературой; развития 

понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; профилактики речевых нарушений 

и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста:  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной 

области "Речевое развитие" является формирование связной речи 

обучающихся с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности обучающихся. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

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 с педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности.  

Педагогические работники создают условия для развития 

коммуникативной активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на 

занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся.  



Педагогические работники предлагают детям различные 

ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса 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. 

 В образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для:  

-развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

-развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

-приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 



инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической 

стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию 

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

деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся 

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

формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем 

дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 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: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

 Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на 

обогащение музыкальных впечатлений обучающихся, 

совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, 

рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. Большое значение для развития 

слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового 

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

формировании полезных привычек);  

-развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности;  

-формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 



 В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни педагогические работники способствуют развитию у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. В 

сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. Для удовлетворения естественной потребности 

обучающихся в движении, педагогические работники организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма.  

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся 

к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в 

беге, прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, 

организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные 

праздники; развивают у обучающихся интерес к различным видам 

спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста: 



 В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое 

значение приобретает формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. На 

занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и 

воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-

суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. Продолжается физическое развитие 

обучающихся (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме 

этого, проводятся 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 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. 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  



Для достижения задач в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующиеметоды: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральныетемы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять 

традиционные 

методы(словесные,наглядные,практические)методами,восновукоторыхп

оложен характер познавательной деятельностидетей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода 

предъявляется информация, организуются действия ребѐнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей,чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство 

их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическуюмодель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации 

опытов,наблюдений; 

4) припримененииэвристическогометода(частично-

поискового)проблемная задача делится на части - проблемы, в решении 

которых принимают участие дети (применение представлений в 

новыхусловиях); 

5) исследовательский метод включает составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у 



детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и 

творческихспособностей,навыковсотрудничестваидругое.Выполняясов

местные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

 Осуществляявыборметодоввоспитанияиобучения,педагогу

читывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический 

потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели 

и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплексметодов. 

 При реализации Программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

-демонстрационные и 

раздаточные;  

-визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные;  

-естественные и 

искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

 
Формы, способы, методы и средства физического развития 

            Методы физического развития: 

          1) Наглядный: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

          2) Словесный: 

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

            3) Практический: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 



          Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

          Формы физического развития: 

- физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

            

 Способы физического развития: 

          Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников.Здоровьесберегающие технологии представлены 

медико-профилактическими, физкультурно-оздоровительными 

технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

          Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия  и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

          Психологическая безопасность направлена на комфортную 

организацию режимных моментов, установление оптимального 

двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, использование приемов 

релаксации в режиме дня. 

           Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий 

для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе 



ребенка, учет индивидуальных особенностей и инетерсов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

          Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, различные виды гимнастик). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии 

«Здоровье», самомассаж) 

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, фонетическая ритмика) 

           

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного 

развития 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам.  

          Комплексный метод руководства игрой: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

3.  Развивающая предметно-игровая среда. 

4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(Формы организации игровой деятельности): 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе взрослого 

  

Народные игры 

Игры-экспериментирования (игры с 

природными объектами, игры с игрушками, 

игры с животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

  

Сюжетные самодеятельные Досуговые игры (интеллектуальные, Тренинговые игры 



игры (сюжетно–отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные) 

  

игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

  

 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные 

домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые 

строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

 Способы игровой деятельности: 

Игровые действия разной степени сложности и обобщенности; 

эмоционально-выразительные средства; речевые высказывания. 

 Формы организации трудовой деятельности: 

Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные 

и индивидуальные);дежурство (не более 20 минут); коллективный труд. 

 Методы и способы трудового воспитания детей: 

  1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на этические темы; чтение художественной 

литературы;  рассматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций;  просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок. 

      2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения, показ 

действий, пример взрослого и детей; целенаправленное наблюдение, 

организация интересной деятельности (общественно-полезный характер), 

разыгрывание коммуникативных ситуаций, создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

Ознакомление с трудом взрослых, собственная трудовая деятельность, 

художественная литература, музыка, изобразительное искусство. 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития  



Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

Познавательные эвристические беседы, чтение художественной литературы, 

изобразительная и конструктивная деятельность, экспериментирование и 

опыты, музыка, игры , наблюдения, трудовая деятельность, праздники и 

развлечения,  индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном 

занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, 

перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

 Практические: 

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные,  

игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст); 

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 



- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

  или повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с           

 детьми); 

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы)     

  Способы познавательного развития: 

Проекты, загадки, коллекционирование, проблемные ситуации. 

  Средства познавательного развития: 

 Прогулка, развивающая предметно-пространственная среда, 

непосредственно-образовательная деятельность, эксперимент, наглядное 

моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

  и картинам) 

   Словесные: 

Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть,  пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

  Практические: дидактические игры,  игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

        Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей, художественная литература,  культурная 

языковая среда; изобразительное искусство, музыка, театр,  обучение родной 

речи на занятиях; занятия по другим разделам программы. 

        Формы речевого развития: 

Диалог, монолог 



        Способы речевого развития: 

Речевое сопровождение действий, договаривание,  

комментированиедействий,звуковое обозначение действий. 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического 

развития 

            Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

         Формы музыкального развития: 

 - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические   игры); 

 - музыка на других занятиях; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

 - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха 

и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений,   обучение игре на 

детских музыкальных инструментах). 

  Способы музыкального развития: 

Пение, слушание музыки, музыкально-ритмические  движения, музыкально-

дидактические игры, игра на музыкальных инструментах 

          Средства музыкального развития: 

Музыкальные инструменты, музыкальный фольклор. 

        Формы организации обучения конструированию: 

Конструирование по модели, по образцу, по условиям, по теме, каркасное, по 

чертежам и схемам. 

2.3. Характер взаимодействия  педагогического работника с детьми 

и родителями 

Взаимодействие педагогических работников с детьми:  

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с 



другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

 2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

 3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

 4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми.  



6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

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

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

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

пути их преодоления. 

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

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

педагогические работники не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

 10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно- восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 



изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР: 

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

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

 2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют 

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

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит 

под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители (законные представители), семья в целом, 

вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентации, потребностей, интересов и привычек.  

4. Взаимодействие педагогических работников Организации с 

родителям (законным представителям) направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей). Задача 

педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка.  

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку.  

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: выработка 

у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 



родительского права в вопросах воспитания ребенка; вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. создание 

активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; повышение 

родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся.  

8.Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей 

(законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта 

деятельности Организации; создание открытого 

информационного пространства (сайт Организации, форум, 

группы в социальных сетях).  
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные 

направления 

взаимодействи

я 

Формы участия 

 

Цели 

 

Периодичность  

сотрудничества  

 

Взаимо 

познание и 

взаимоинформи

рование. 

 

- социально- 

педагогическая 

диагностика с 

использованием бесед, 

анкетирования, 

сочинений; 

- посещение 

*Знакомство с 

воспитательными 

возможностями семьи 

ребѐнка. 

*Формирование  

представления о 

дошкольном 

постоянно 



педагогами 

семей воспитанников; 

- организация дней 

открытых дверей в 

структурном 

подразделении; 

- разнообразные 

собрания-встречи; 

- стендовая 

информация. 

 

учреждении, которому 

доверяют воспитание 

ребѐнка. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых.  

 

- Конференции, 

- родительские 

собрания 

(общие, групповые); 

- родительские и 

педагогические 

чтения; 

- семинары; 

- мастер - классы  

Обогащение знаний, 

необходимых для 

ухода за детьми и их 

воспитания, 

гармонизации 

семейных отношений, 

выполнения 

родительских ролей.  

4 раза в год 

 

 

- по плану 

Совместная 

деятельность 

воспитывающих 

взрослых.  

 

* праздники 

(в том числе 

семейные), досуги,  

*прогулки,  

*экскурсии,  

*проектная 

деятельность 

Удовлетворение 

нетолько базисных 

стремлений и 

потребностей ребѐнка, 

но и стремлений и 

потребностей 

родителей и 

педагогов. 

Коррекция поведения 

родителей и 

педагогов, 

предпочитающихавтор

итарный стиль 

общения с ребѐнком 

По плану 

Пособия для 

занятий с 

ребѐнком дома 

использование 

пособий для занятий с 

ребѐнком дома   

Поддержка 

образовательной 

деятельности, 

проводимой в рамках 

образовательногопроц

есса в СП, 

домашними занятиями 

родителей с детьми по 

соответствующимпосо

биям. Развитие 

совместного 

 

Постоянно 



 

Формы  взаимодействия с родителями разных специалистов по 

образовательным областям 

Формы взаимодействия с 

родителями воспитанников 

Образовательная 

область 

Специалист 

Предоставление программы, 

ознакомление с критериями 

оценки здоровья 

воспитанников. 

Персональная передача 

информации о здоровье 

ребѐнка. 

Проведение «Дня здоровья», 

«Дня открытых дверей». 

 Совместное проведение 

спортивных праздников и 

развлечений. 

Создание информационных 

стендов, выпуск буклетов. 

Консультирование 

Физическое развитие 

 

Воспитатель 

Ознакомление с основными 

показателями речевого 

развития, показателями 

развития высших 

психических функций. 

Индивидуальное обсуждение 

результатов обследования 

познавательного и речевого 

развития. 

Участие родителей (законных 

представителей) в  ПМПк. 

Показ открытых занятий 

специалистов 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

Ознакомление с основными 

показателями социально-

коммуникативного  развития. 

Индивидуальное обсуждение 

результатов обследования. 

Игровое моделирование 

родительского поведения. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог 

общения взрослых и 

детей.  



Консультирование. 

Игровая терапия. 

Использование 

информационных стендов, 

стеллажей для демонстрации 

детских работ. 

Демонстрация 

фотоматериалов 

Организация интернет-

выставок с детскими 

работами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатель 

 

 

Показатели эффективности взаимодействия 

• Удовлетворѐнность родителей (законных представителей) 

деятельностью структурного подразделения: 

- удовлетворѐнность общением, 

-  результатами педагогической деятельности; 

• Удовлетворѐнность положительной динамикой развития 

воспитанников: 

- положительный результат мониторинга личностной и учебной успешности; 

- участие воспитанников в различных мероприятиях, конкурсах, выставках; 

- удовлетворѐнность ребѐнка своим статусным местом в группе (достаточный 

уровень социализации, открытость для общения); 

- умение применять полученные знания в игровой, продуктивной 

деятельности. 

Используемые методы для выявления эффективности взаимодействия 

ДОО  с семьями воспитанников 

• Индивидуальные беседы  

• Опрос  

• Анкетирование  

• Наблюдение  

• Анализ совместной деятельности  



• Анализ мониторинговых исследований  

Необходимо указать в АОП ДО планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями), который может включать: организацию 

преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской 

компетентности; гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 
2.4.Программа коррекционно-развивающей работы  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и 

речевом развитии; осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

  освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения;  

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

-проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях;  

-обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;  

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 



детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает:  

-системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

-социально-коммуникативное развитие;  

-развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР;  

-познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

-различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности 

в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления;  

-совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 



языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных 

уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам;  

-сформированность социально-коммуникативных навыков; 

сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

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. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов;  

-самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи;  

-взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ТНР.  

Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи:  

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать  

 создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности 

обучающихся с ТНР;  

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методики других средств обучения (в том числе инновационных 

и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, 



творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

  проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и 

педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования 

и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:  

-анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; 

- изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности;  

-психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации 

 2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям обучающихся.  



3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности 

обучающихся.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста.  

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным представителям) 

ребенка. При непосредственном контакте педагогических работников 

Организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной 

беседы, целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

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

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями. Содержание полной программы обследования 

ребенка формируется каждым педагогическим работником в соответствии с 

конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми 

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом", 



"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

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

полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.  

Обследование словарного запаса. Содержание данного раздела 

направлено на выявление качественных параметров состояния лексического 

строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

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

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом.  

Обследование грамматического строя языка. Обследование 

состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных 

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой 

на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения.  

Обследование связной речи. Обследование состояния связной речи 

ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них - 

изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 



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

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического 

работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, 

адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

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

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

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

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

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

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

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

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



звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковыхвозможностей 

обучающихся с ТНР:  

-первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих 

фразовой речью;  

-вторая схема - для обследования обучающихся с начатками 

общеупотребительной речи; 

- третья схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

-четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития обучающихся с ТНР. В младенческом возрасте и 

вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном 

отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно 

к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной коррекции 

нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения тяжелых 

нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и 

проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 

значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся, 

относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального 

общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать 

родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. 

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 



нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

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

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим работником, 

формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание 

ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в 

пространстве.  

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 

дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

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

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

внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 

частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок 

часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 



всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

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

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 

работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым 

уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений:  

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения 

слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка.Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории 

падежа существительных);  

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей 

простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение 

простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов);  

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые 

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

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 



четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией 

личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, 

эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению 

речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

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

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям обучающихся с ТНР. К концу данного этапа обучения 

предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает 

основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 

обращенную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 

целях готовности к овладению монологической и диалогической речью).  

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

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

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

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова 

на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

 4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. 

Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 



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

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

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел 

включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, 

ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

храбрый).  

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

 1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с 

различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: 

выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

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

неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

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

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

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

повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической 

категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 



 2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений.  

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов.  

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи.  

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

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

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 

сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и 

(или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР.  

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-

фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные 

установки на результативность работы в зависимости от возрастных 

критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

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

речевом высказывании; различать понятия "звук", "слог", "слово", 

"предложение", оперируя ими на практическом уровне; определять 

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

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

овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний.  



Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки 

речи; различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-

мягкие звуки", "звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом 

уровне; определять и называть последовательность слов в предложении, 

звуков и слогов в словах; производить элементарный звуковой анализ и 

синтез; знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова).  

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и 

речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного 

возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

педагогического работника и наглядную помощь; учатся регулировать свое 

речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего 

дошкольного возраста могут: пользоваться самостоятельной речью с 

соблюдением ее темпо-ритмической организации; грамотно формулировать 

простые предложения и распространять их; использовать в речи основные 

средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-интонационную 

структуру речи. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; адаптироваться к различным условиям общения; 

преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. В результате 

коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные 

части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения 

 

 

2.5. Рабочая Программа Воспитания 

2.5.1. Пояснительная записка 



Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Программа, Программа воспитания), предусматривает 

обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к 

реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 



отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 

и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знаниялежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

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

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

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

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АООП. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.5.2. Целевой раздел 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с 



ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы Воспитания  являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. 

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 



взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

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

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 



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

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих:  

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 - оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;  

- создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней 

готовности всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

 - наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 - учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Принципы жизни и воспитания ДОО. 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

 - соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 - создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей и педагогических работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности 

 

Имидж ДОО 

Для создания позитивного имиджа  ДОО коллективом сотрудников в 

сотрудничестве с родителями воспитанников, при участии дошкольников 

разработан логотип структурного подразделения «Детский сад «Алѐнушка», 

ценностный смысл которого:  Алѐнушка- жизнерадостная, веселая, 

трудолюбивая и открытая девочка из сказки. У нее очень много разных 

увлечений. Так и наш детский сад открыт для общения, распространения 

опыта, использует различные инновационные технологии в воспитании 

детей. 

 Сайт ДОО узнаваем, по опросам родительской общественности он 

лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других 

дошкольных организаций, что дополняет имидж учреждения. Стабильная 

работа сайта и информационная открытость существенно упрощают доступ к 



информационным источникам о функционировании ДОО у участников 

образовательных отношений. Развивающаяся положительная имиджевая 

ситуация отражает такие компоненты, как: 

 - неизменно высокое качество образовательной услуги (чѐткое 

понимание целей образования и воспитания, высокий процент успешной 

адаптации выпускников в школе, формирование здорового образа жизни, 

связь ДОО с различными социальными партнерами); 

 - эффективная организационная культура образовательного 

учреждения, включающая нормы, ценности и свою  философию; 

- чѐткое определение педагогическим коллективом миссии и 

концепции образовательного учреждения; 

 - комфортность среды образовательной организации (благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, вариативная и 

содержательно-насыщенная развивающая среда учреждения); 

 - сохранение традиций детского сада, инновационное развитие 

организации 
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и 

события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа 

действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОО единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  



3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

 Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа. Традиционным для дошкольного 

учреждения является проведение: на уровне ДОО:  

- государственных  праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День народного единства»); 

 - народных календарных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица» «Колядки»);  

-национальных праздников нашего региона («Сабантуй», «Курбан 

Байрам», «Акатуй» и др.) 

-значимых для нашего города событий и юбилейных даты («День 

города», «День нефтяника») 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых 

дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»);  

- социальных и экологических акций («Чистый город», «Разделяй и 

властвуй», «Цветущая клумба», «Кормушка для птиц»);  

на уровне группы: - «Утро радостных встреч»; «День рождения»;   

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная,  двигательная, 

музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 



Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях 

ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. 

Делают различные макеты, лэпбуки,  подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают 

атрибуты для совместных мероприятий.  

 4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки 

детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Как мы проводим выходные с семьей», «Люблю 

тебя, мой край родной».  

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе 

акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию.  

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников.  

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной 

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают 

любовь к спорту.  

Отношение к воспитанникам и их родителям. 

Уклад в ДОО  направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Необходимость 

взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Нельзя забывать, что 

личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОО, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все 

это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении 

к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 



поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в 

воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения 

семьи, выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИКТ-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведѐнной деятельности. 

 5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская школа «Растем вместе». Проведение совместных 

занятий с детьми и родителями раннего возраста не реже чем одного раза в 

неделю. Занятия проводят специалисты детского сада: педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель. 



7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», через мессенджеры WhatsApp,Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

 8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей.  

9. Родительские собрания (в очном и дистанционном формате). 

Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы Российского законодательства.  

11. Родительская гостиная. Проведение родительских собраний, совместных 

тренингов и мероприятий родителей с детьми. 

12. Консультативный пункт для оказания психолого-педагогической, 

консультативной помощи  родителям детей, не посещающих детский сад 

13 Совместные экскурсии и целевые прогулки. 

14. Сайт ДОО. Использование ресурсов сайта для информирования 

родителей о воспитательной работе ДОО и размещение рекомендаций 

педагогов и специалистов. 

15. Вовлечение родителей в сбор экспонатов  и оформление музейных 

тематических экспозиций. 

 
Ключевые правила ДОО. 



 Прием детей осуществляется с 7.00 до 8.45 ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней  

 В дошкольном учреждении принято вежливо обращаться друг с 
другом, поэтому к сотрудникам детского сада, независимо от их 
возраста, необходимо обращаться на Вы, по имени и отчеству, и 
учить этому детей. 

 Конфликтные и спорные ситуации необходимо решать в отсутствии 

детей 

 Создавать ситуации успеха для каждого ребенка 

 Обеспечить свободный доступ к центрам активности в группах 

 Партнерские доверительные отношения с детьми и родителями – залог 

успеха в развитии и воспитании 

 

Особенности РППС 

 

ВоспитательныйпроцессвДООорганизуетсявразвивающейпредметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных,социальных условий и пространством собственного«Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

черезулучшениекачественныхпараметров:эстетичности,гигиеничности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности,соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

созданной среде,имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели 

самостоятельно действовать вней, придерживаясь норм и правил пребывания 

в различных помещениях и пользованияматериалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда 

ДОО, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника,способствуетформированию у него чувствавкусаистиля,создает 

психологический комфорт, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы спредметно-пространственной средой ДОО как: 

- оформление интерьера помещений (групп, спален, коридоров, 

зала,лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивныхигровыхплощадок,доступныхи 



приспособленныхдлядошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного итихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

поблагоустройству территории (например, «Зимние забавы», «Подготовка 

участков к летнему периоду»); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитанияценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетнымввоспитательномпроцессе детского сада 

являетсяпатриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 

Социальная и культурная среда ДОО 

Процессознакомлениядетейссоциальнойдействительностьюсложен,противор

ечив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств,нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является 

средствомвоспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты,события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы длянего. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и 

может статьсредством приобщения ребенка к социальному миру. В перечне 

особенностей организациивоспитательногопроцесса 

образовательнойорганизации,осуществляющейпедагогичекийпроцесс на 

уровне дошкольного образования, выступающих в качествефакторов, 

признаков, характеристик, определяющих содержание программы 

воспитания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОО; 

- воспитательно-значимые проекты, в которых участвует детский сад; 

- ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся 

модельювоспитательно-значимой деятельности, накопленного опыта, 

достижений, следованиятрадиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно-значимой деятельности; 



- особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по 

результатамвоспитательно- значимых конкурсов лучших практик, 

мониторингов и т.д.; 

- особенности воспитательно- значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО. 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 

учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию: 

 - «от взрослого»: предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, например, орудия труда в соответствии с ростом и 

возрастом ребенка; взрослый формирует традицию дежурства и так далее. 
 - «от совместности ребенка и взрослого»: событийной среды как 

способ жизнедеятельности и событийности детско-взрослой общности, 

например,взрослый вводит игру или правило, связанное с самоорганизацией 

детей в ходе дежурства (например, в санитаров); взрослый задает «круг» как 

форму совместности и самостоятельного выбора ребенка и так далее. 
 - «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая 

взрослым)»: рукотворной среды, которая, с одной стороны, является 

результатом развития, с другой – формирует ценностно-смысловую 

перспективу творческого и созидающего отношения ребенка к окружающему 

миру, например, в среде заложены условия для самостоятельности ребенка, 

практикования им самостоятельного навыка (инструменты, материалы, 

ситуации в течение дня, например, уборка после приема пищи);  технология 

самостоятельного планированияребенкомсвоей деятельности. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

 – игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 – тематический модуль, коллекционирование; 

– чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 – конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 – проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки; 

 – мастерская, клубный час; 



 – праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 – театрализованные игры, инсценировки.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей:  

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 

вкоторых 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 деятельностичерез 

личный опыт); 

 – свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Коллектив  ДОО прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 

ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются 

центры патриотического воспитания, в которых находится материал по 

ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 

условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 



проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 



поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

уважительное отношение к личности воспитанника, в том числе с ОВЗ; 

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

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

сопереживать ему; 

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми, 



в том числе с ОВЗ; 

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам, в том числе с ОВЗ; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, в 

том числе с ОВЗ; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 



свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатамосвоения 

Программывоспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели 

воспитанияданыв видецелевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного 

возрастов.Основы личностизакладываютсяв дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития неполучат своего становленияв 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 детей с ОВЗ 

дошкольного возраста(до 8 лет) 

 

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

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  



Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества,правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе 

в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 



прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.5.3. Содержательный раздел 

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. 

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: 

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 

навыковявляется важной частью воспитания культурыздоровья. 

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. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 



навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок с ОВЗ 

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

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

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

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию 

его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

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

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

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

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

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

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 



 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура икрасота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком с ОВЗ вместе с опытом 

поведения,  

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у детей с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству;  

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. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО; 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже 

участвует ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т. д.; 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.; 

ключевые элементы уклада ОО; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 



массовой практике; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами ОО; 

особенности ОО, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников с ОВЗ в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей с ОВЗ дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те 

виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в 

построении сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы. 

2.5.4.  Организационный раздел 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитанияс уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 



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

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

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

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

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

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

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

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

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

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Для реализации Программы воспитания уклад должен 

целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1.  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2.  Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

специфику организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО; 

праздники и мероприятия. 

ФАООП ДО и Программа воспитания. 

3.  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 



воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты. 

 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей 

среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

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

опыт деятельности,  

в особенности – игровой. 

Взаимодействия взрослого с детьмис ОВЗ. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка с ОВЗ и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того 

чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком с ОВЗ совместно с другими людьми в 

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

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

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

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 



планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей с ОВЗ со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для 

детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование, в том числе специализированное оборудование 

для обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

 игрушки. 

ППС должна отражать 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. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 

России, знакомствас особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей с ОВЗ дошкольного возраста. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

    Условием качественной реализации Программы воспитания является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ДО или группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания, обладают 

основными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития 

детей с ОВЗ: 

 -обеспечение эмоционального благополучия; 

-поддержка индивидуальности и инициативы; 

 -построение вариативного  развивающего образования; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

     В целях эффективной реализации  Программы  воспитания  созданы 

условия: 

-для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

-для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 



-для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса Руководитель структурного 

подразделения 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам 

в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую работу. 

Старший воспитатель Осуществляет методическую работу. Обеспечивает 

повышение квалификации педагогических работников ДОО по 

вопросам развития и воспитания детей с ОВЗ. Содействует 

созданию благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их 

воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, 

их склонностей, интересов, содействует росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей. Создает 

благоприятную микросреду и морально-психологический 

климат для каждого обучающегося, воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками, педагогами, родителями (лицами, их 

заменяющими). Соблюдает права и свободы воспитанников. 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей с ОВЗ. 

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в 

систему их воспитания. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту 

их познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности,       формированию       компетентностей. 

Создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого воспитанника. 

Способствует развитию общения воспитанников. Помогает 

воспитанникам решать проблемы, возникающие в общении со 

сверстниками, родителями (лицами, их заменяющими). 

Соблюдает права и свободы воспитанников, несет 

ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период 

образовательного процесса. 

 



Помощник воспитателя Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых 

воспитателем. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. Организует с учетом 

возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им 

необходимую помощь. Участвует в работе по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. Обеспечивает состояние помещений и 

оборудования, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам их содержания. Взаимодействует с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими). Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед • диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 • составляет индивидуальные планы развития; 

 • проводит индивидуальные занятия (постановка правильного 

речевого дыхания, коррекция звуков, их автоматизация, 

дифференциация и введение в самостоятельную речь), 

подгрупповые занятия (формирование фонематических 

процессов); 

 • консультирует педагогических работников и родителей о 

применении логопедических методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы 



Педагог-психолог • организует взаимодействие педагогов;  

• разрабатывает коррекционные программы индивидуального 

развития ребенка;  

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую 

работу с детьми;  

• организует специальную коррекционную работу с детьми, 

входящими в группу риска;  

• повышает уровень психологической компетентности 

педагогов детского сада;  

• проводит консультативную работу с родителями 

Музыкальный руководитель Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывает психологическое, речевое и физическое развитие 

детей при подборе материала для занятий; использует на 

занятиях элементы музыкотерапии и др 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБОУ 

ООШ №17г. Новокуйбышевск  СП «Детский сад «Алѐнушка» 

-адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР ГБОУ ООШ №17г.Новокуйбышевск  СП «Детский сад 

«Алѐнушка» 



-должностные инструкции работников СП; 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

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 ДОО 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 детейс 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 деятельностив разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активностьи 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих делс учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 



должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельностии 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. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет 

примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностейпо следующим этапам: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержаниюна основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачии виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Сентябрь 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

знаний» 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Организация Разработка Все группы Воспитатели 



образовательной 

деятельности 

педагогами 

конспектов ООД, 

направленных на 

воспитание 

дошкольников 

Музейная 

педагогика 

Разработка 

методического 

обеспечения и 

пополнение 

материально-

технического 

обеспечения мини-

музеев 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Разработка 

проектов по ранней 

профориентации 

детей 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Анкетирование 

родителей по 

темам: 

Все группы Воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Тестирование 

воспитанников  

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Педагог-

психолог 

Адаптация вновь 

прибывших 

воспитанников к 

детскому саду 

Все группы Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

Октябрь 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

«День 

именинника» 

Все группы Воспитатели 

Развлечение «Мой 

друг-Светофор» 

Средние, 

старшие, 

подготовительны

е 

Воспитатели 



Организация 

образовательной 

деятельности 

Викторина «Юные 

экологи» 

Подготовительны

е группы 

Воспитатели 

Организации серии 

мероприятий по 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

экспериментирова

нию 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по 

мини-музею и 

музейным 

экспозициям ДОО: 

ознакомление с 

экспонатами.  

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Фоторепортаж 

«Профессия моих 

родителей»  

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские 

собрания (очные и 

дистанционные) 

Все группы Руководитель СП, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Игры с детьми на 

установление 

контакта» 

 

Все группы 

Педагог-психолог 

 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

народного 

единства» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

  Развлечение

 «День отца» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 Выставка рисунков 

ко Дню Матери «От 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 



чистого сердца, 

простыми словами» 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Открытые занятия 

по познавательно-

исследовательской 

деятельности 

(экология) 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

«Творческая 

мастерская» -

изготовление 

макетов для мини-

музеев 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Квест-игра «Кто 

работает в детском 

саду?» 

Старшая и 

подготовительная 

группа 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Мастер-класс 

«Формы и методы 

нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели, 

специалисты, 

ст. воспитатель 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Определение 

готовности детей к 

школьному 

обучению  

 

Подготовительная 

группа  

Педагог-

психолог 

 Обследование детей 

5-6 лет 

Средние группы Педагог-

психолог 

 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 «Новогодние 

приключения» 

Все группы Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 Конкурс «Мое 

любимое животное 

Старшая и 

подготовительная 

воспитатели 



Самарского края» группа 

 Акция 

«Новогодняя 

игрушка» 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели,  

Организация 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

тематических 

мероприятий в 

различных формах 

по ознакомлению 

детей с нормами и 

моральными, 

нравственными 

ценностями, 

принятыми в 

обществе. 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

Музейная 

педагогика 

Виртуальная 

экскурсия по 

музеям российских 

городов 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс «Будущие 

профессионалы 

5+» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Совместное 

изготовление 

поделок для 

выставки 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Игры на 

чувственное 

восприятие 

Все группы Педагог-

психолог 

 

Январь 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Экологическая 

акция 

«Кормушка» 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 



 Развлечение 

«Гуляют ребятки в 

зимние святки» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Муз.руководитель 

воспитатели 

 Неделя  «Зимние 

игры и забавы». 

Все группы Воспитатели 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

тематических 

мероприятий по 

воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений 

между детьми, 

уважительного 

отношения к 

окружающим 

людям 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Проект 

«Самарский край- 

мой край родной» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, 

элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультирование 

родителей по 

организации 

выходного дня с 

ребенком в зимнее 

время года. 

Все группы Воспитатели, ст. 

медсестра 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Беседа с детьми 

«Учимся 

дружить» 

Все дошкольные 

группы 

Педагог-психолог 

 

Февраль 



Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематический 

праздник 

«Защитники 

Отечества» ( с 

приглашением 

учащихся ВСШ 

«Отчизна». 

Младшие 

группы 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 Военно-

спортивная 

игра«Зарница», 

посвященная 

«Дню защитника 

Отечества» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Выставка 

рисунков «Наши 

папы удалые». 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, 

родители 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

тематических 

мероприятий по 

ознакомлению с 

героической 

историей и 

государственным

и символами 

России. 

Все дошкольные 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

Музейная 

педагогика 

 Организация 

выставки 

«Служу, 

Отечеству» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

Ст.воспитатель, 

воспитатели,  

Ранняя 

профориентация 

Открытые 

мероприятия по 

организации 

профориентацио

нных игр 

(сюжетно-

ролевых, 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 



настольных, 

дидактических, 

подвижных, 

игрквестов, игр- 

драматизаций). 

Взаимодействие 

с родителями 

Педагогический 

тренинг с 

родителями: 

«Способы 

решения 

нестандартных 

ситуаций в 

вопросах 

нравственного 

воспитания 

детей» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

Специалисты 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Беседа «Учимся 

общаться» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые 

Педагог-психолог 

 

Март 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Творческие 

мастерские 

«Подарок для 

мамочки». 

Все группы Воспитатели 

  Тематические 

развлечения  «Для 

милых мам» 

Все группы Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

 Фольклорное 

развлечение 

«Широкая 

Масленица». 

Все группы Воспитатели, 

муз. 

руководитель 

Организация 

образовательной 

деятельности 

«Театральная 

неделя»-показ 

мини-спектаклей, 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 



театральных 

инсценировок 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

детей группы и 

детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс 

«Маленькие 

поварята» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Страницы семейных 

альбомов…(обмен 

опытом семейного 

воспитания) 

Все дошкольные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Обследование детей 

6-7 лет 

 

Подготовительная 

группа  

Педагог-

психолог 

 

 

Апрель 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Развлечения и 

досуги по теме 

космос 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Акция «Чистые 

участки- чистый 

детский сад» 

Все группы Завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 Акция «Эко-книга» 

- сбор макулатуры 

Все группы Завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Неделя 

экологических 

знаний 

 

 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



Музейная 

педагогика 

 Пополнение 

музейной 

экспозиции 

«Неизведанный 

космос» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Детско-

родительский 

проект «Все 

профессии важны -

все профессии 

нужны» 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительская 

конференция на 

тему 

«Эффективные 

практики 

семейного 

воспитания» 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Решение 

ситуативных задач 

«Как бы я 

поступил, если…» 

Старшие  и 

подготовительные 

группы 

Педагог-

психолог 

 

Май 

Направление 

деятельности 

(модули) 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Выставка детских 

рисунков «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Праздник «День 

Победы» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Смотр-конкурс по 

подготовке к 

летнему 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

завхоз 



оздоровительному 

сезону 

Организация 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

воспитательно-

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотической 

направленности, ко 

Дню Победы. 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Пополнение 

музейной 

экспозиции «Герои 

Отечества» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Показ сюжетно-

ролевых игр  

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Спортивный 

праздник «Мы со 

спортом дружим» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Консультирование 

родителей «У 

школьного порога» 

Подготовительные 

группы 

Педагог-

психолог 

 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность детей с ОВЗ 

1. Климатические условия 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры 

и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

работы в ДОО. Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: - холодный период: учебный год (сентябрь – 



май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; - летний период (июнь – август), для которого 

составляется другой режим. На непрерывной  образовательной деятельности 

(далее НОД) по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи 

и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.). В 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные. В НОД по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через 

движения.  

2. Национально-культурные условия. 

 При организации образовательного процесса в ДОО учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, несмотря на то 

что процент таких детей ничтожно малый. Дети рассматривают альбомы с 

костюмами разных национальностей, знакомятся с литературой разных 

народов, национальными орнаментами, блюдами. Но основная работа 

ведется по Народному календарю. Отмечаются праздники – Святки, 

Масленица, изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички 

и т.д.  

3. Социокультурные, демографические условия 

 Социокультурные особенности Новокуйбышевска сказываются на 

содержании в ДОО. Наиболее значимым в жизни города являются 

предприятия нефтехимического комплекса, в т.ч. нефтеперерабатывающий 

завод, хлебозавод. В связи с этим в тематику ознакомления с трудом 

взрослых включаются профессии, характерные для населения города – 

нефтепереработчики. Дети знакомятся с деятельностью этих заводов, их 

продукцией. Проводятся различные формы организованной деятельности, во 

время которых воспитанники знакомятся с особенностями города (улицы, 

памятные места, почетные граждане города и т.д.). 

 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 



 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить 

в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область задачи 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности к 

малой родине, родному дому, проявлением на 

этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и 

традициям  ,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Самарского   края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство 

с культурой Самарского края 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Самарского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Творческая группа СП в рамках реализации вариативной части ООП  

разработала модуль « Русская народная культура для старших 

дошкольников»  

Сентябрь  «Мой дом - моя семья» 

 «  Моя 

родословная – 

образ моей 

семьи» 

« 

Познавательно

е развитие»,    

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

«Физическое 

развитие» 

 Закреплять 

представления о 

родственных 

отношениях; 

 О происхождении 

фамилий, о 

традициях и 

обычаях; 

 Формировать 

личностное 

отношение к 

родному дому как 

общечеловеческой 

ценности: 

воспитывать 

уважение, 

отзывчивость, 

внимание, заботу о 

близких людях; 

 Развивать 

потребность в 

приобретении 

 Беседа о 

семье, 

родном 

доме; 

 Выставка 

семейных 

фотоальбом

ов детей 

«Моя 

родня»; 

 Дидактичес

кая игра 

«Кто кем 

кому 

приходится

»; 

 Игра-

интервью 

«Что я знаю 

о родных». 



новых знаний о 

себе, семье, роде.  

 Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

старшим, развивать 

познавательный 

интерес; 

 

«В кругу семьи» «Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Умение 

распределять 

обязанности по 

дому: убирать 

игрушки, помогать 

накрывать на стол и 

т.д; 

 Формировать у 

детей правильное 

представление о 

семье, роли матери, 

дедушки, отца, 

бабушки;  

 Воспитывать 

положительные 

взаимоотношения в 

семье, уважение 

взаимовыручку, 

любовь ко всем 

членам семьи. 

 

 Беседа с 

детьми по 

сюжетным 

картинкам 

«Домашние 

обязанност

и»; 

  С/р игра 

«Семья»; 

 Заучивание 

пословиц о 

семье; 

 Рисование 

на тему 

«Моя 

семья». 

«Семья полна 

своими 

традициями» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Обогащать 

первоначальные 

представления о 

значимости и 

красоте семейных 

обычаев, традиций, 

жилища; 

 Помочь детям 

осознать 

значимость 

семейных традиций 

в семье; 

 Воспитывать у 

детей 

 Рассматрив

ание 

иллюстраци

й: цирк, 

зоопарк, 

театр кукол; 

 Беседа : 

«Праздники 

в нашей 

семье»; 

 Д/и «Кому 

что нужно»; 

 Прослушив

ание 



заинтересованное и 

уважительное 

отношение к членам 

семьи и семейным 

ценностям. 

аудиозапис

и песни 

«Улыбка»; 

 П/и 

«Горелки». 

Октябрь «Родной город» 

 

«Новокуйбышевс

к – песня моя» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

 Формировать 

уважительное 

отношение к 

истории родного 

города; 

 Уточнить 

представление 

детей о 

последовательности 

событий в жизни 

родного города; 

 Пополнить знания 

детей о городе 

нефтяников и 

нефтепереработчик

ов; 

 Воспитывать 

чувство 

признательности и 

любви к родному 

городу. 

 Рассматрив

ание 

альбома о 

городе;  

 Прослушив

ание песни 

(муз. 

Э.Колманов

ского, сл. И. 

Шаферана), 

« Под 

крышей 

дома 

твоего»; 

 Составлени

е рассказа о 

городе по 

карточкам; 

 Строительн

ая игра 

«Город 

будущего».  

«Улицы нашего 

города» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие». 

 Воспитывать 

культуру общения и 

взаимодействия 

детей в досуговой 

деятельности; 

 Закреплять знания 

детей о названиях 

улиц города, их 

достопримечательн

остях; 

 Формировать 

представления, что 

в названии улиц 

содержится история 

города. 

 Познавател

ьная беседа: 

истории 

улицы 

города; 

 Рассказ 

детей об 

улицах, на 

которых 

они живут; 

 С/р игра 

«Наша 

улица»; 

 Рисование 

своей 



 улицы. 

«Красивые места 

в городе» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

«Физическое 

развитие» 

 Формировать 

уважительное 

отношение к 

достопримечательн

остям родного 

города; 

 Воспитывать 

любовь к родному 

городу; 

 Формировать 

патриотические 

чувства. 

 Слайды с 

изображени

ем 

достоприме

чательносте

й города 

(парков, 

храмов, 

музеев); 

 Занятие – 

путешестви

е «история 

родных 

мест»; 

 Рассматрив

ание 

альбома 

«Памятные 

места 

Новокуйбы

шевска»; 

 Посещение 

выставки 

картин 

знаменитог

о 

художника 

города 

Конева 

В.Н.( 

выставочны

й зал) 

Нефтяник, химик 

и строитель 

живут здесь 

дружною семьей 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Пополнить и 

расширить знания 

детей о городе 

нефтяников и 

нефтепереработчик

ов; 

 Формировать у 

дошкольников 

познавательный 

интерес и 

уважительное 

 Беседы и 

рассматрив

ание 

иллюстраци

й о городе, 

его 

достоприме

чательностя

х и 

промышлен

ности; 



отношение к 

трудовым будням 

родного города; 

 Воспитывать 

любовь и гордость 

за славный город 

нефтяников. 

 Викторина 

«Знатоки 

города»; 

 

Ноябрь  « Край, в котором мы живем» 

Тема недели Интеграция 

областей 

Задачи  Формы и методы 

работы  

«Мой родной, 

Самарский край» 

«Познавательн

ое развитие», 

Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие». 

 Расширить  и 

обобщить знания 

детей о 

достопримечательн

остях Самарского 

края; 

 Способствовать 

проявлению 

интереса к 

достопримечательн

остям Самары. 

 Рассказы о 

местах 

отдыха. 

Самарского 

края. 

(Самарская 

лука – 

Музей под 

открытым 

небом, 

жигулевски

й 

заповедник)

; 

 Просмотр 

иллюстраци

й на 

интерактив

ной доске. 

(места 

отдыха 

горожан, 

архитектур

ные 

историческ

ие 

памятники); 

 Дидактичес

кая игра 

«Путешеств

ие по 

родному 

краю». 



«Искусство 

Самарского края» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Расширить у детей 

знания и 

представления о 

народных 

промыслах края: 

абашевская 

игрушка, резьба по 

дереву, знаменитые 

художники, 

народные мастера и 

т.д.; 

 Формировать 

художественный 

вкус,  развивать 

эстетическое 

отношение к 

искусству родного 

края; 

 Разбудить в душе 

ребенка 

эмоциональный 

отклик радости на 

красоту в искусстве; 

 . 

 Рассказы о 

местах 

отдыха. 

Самарского 

края. 

(Самарская 

лука – 

Музей под 

открытым 

небом, 

жигулевски

й 

заповедник)

; 

 Рассматрив

ание 

иллюстраци

й с 

изображени

ем  

живописны

х мест 

ближайшег

о 

окружения; 

 Интерактив

ная беседа с 

детьми 

сотрудника 

музейно – 

образовател

ьного 

центра 

«Картины 

русских 

художников

» 

 П/и 

«Золотые 

ворота». 

«Удивительный 

мир растений 

родного края» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

 Обобщить знания 

детей о 

растительном мире 

нашего края; 

 Рассматрив

ание 

иллюстраци

й с 



«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Познавательн

о – 

исследовательс

кая 

деятельность». 

 Систематизировать 

знания детей о 

многообразии 

растений; 

 Формировать 

представления 

детей о росте и 

развитии растений с 

помощью опыта; 

 Воспитывать 

экологическую 

культуру детей в 

процессе освоения 

экологической 

среды. 

растениями 

нашего 

края;  

 Наблюдени

е за 

растениями 

ближайшег

о 

окружения; 

 Д/и «Что 

есть у 

каждого 

растения»; 

 Опыт: 

«растение с 

водой и без 

воды». 

«Животные и 

птицы нашего 

края» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Художественн

о – 

эстетическое 

развитие» 

 Познакомить детей 

с животными и 

птицами 

Самарского края; 

 Воспитывать 

понимание того что 

в природе все 

взаимосвязано, в 

ней нет «лишних» 

или «вредных» 

животных и птиц; 

 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями и 

жизнью животных и 

птиц нашего края. 

 Слайд 

презентаци

я животных 

и птиц 

Поволжья; 

 Лепка по 

рассказу 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат»; 

 Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

Декабрь «Наша Родина Россия» 

«Мы живем в 

России» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

 Закрепить и 

обогатить знания 

детей о стране, в 

которой мы живем, 

о России; 

 Познакомить с 

 Рассматри

вание  

энциклопе

дий и 

календаре

й о 

Родине; 



ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

государственными 

символами – 

гербом, гимном и 

флагом России; 

 Воспитывать 

гражданско – 

патриотические 

чувства. 

 Чтение 

рассказа 

К.Д.Ушин

ского 

«Наше 

отечество»

; 

 Слушание 

песни о 

Родине «С 

чего 

начинаетс

я Родина»; 

 Дидактиче

ская игра 

«Что карта 

может 

рассказать

». 

 Конкурс 

чтецов 

«Россия – 

россиюшк

а» (дети 

средних, 

старших и 

подготови

тельных 

групп) 

«Прикладное 

искусство 

русского народа» 

  Расширять 

представления 

детей о 

многообразии 

предметов 

народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 Формировать у 

детей 

эмоциональный 

интерес к образцам 

народного 

декоративно-

 Рассматрив

ание 

изделий 

народных 

промыслов, 

альбомов, 

рисунков, 

изобразител

ьная 

деятельност

ь:  

роспись 

вырезанных 

из бумаги и 

лепных 



прикладного 

искусства; 

 Закреплять  умение 

различать стили 

наиболее известных 

видов декоративной 

живописи 

(хохломской, 

городецкой, 

дымковской, 

гжельской); 

 Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

народных мастеров, 

национальную 

гордость за 

мастеров русского 

народа. 

 

работ 

(ложки, 

гжельская 

посуда, 

дымковские 

кони); 

 Тематическ

ое 

развлечение  

« Проходи 

честной 

народ, 

ярмарка вас 

ждет»  

«Русская 

народная 

игрушка» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Формировать 

умение 

изготавливать 

игрушку своими 

руками; 

 Воспитывать 

интерес к народной 

игрушке и бережное 

отношение к 

искусству своего 

народа. 

 

 Чтение и 

изучение 

литературы 

о русской 

народной 

игрушке; 

 Просмотр 

презентаци

й на ИД про 

русские 

народные 

игрушки; 

 Выставка 

«Народные 

игрушки 

своими 

руками»; 

 Художестве

нное 

творчество 

«Русская 

красавица 

Матрешка» 

( украсим 



матрешке 

сарафан). 

«Березовая Русь» «Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Обогатить знания 

детей о березе как 

символе России; 

 Воспитывать 

эмоциональное 

действенное 

отношение к 

природе. 

 Чтение и 

обсуждение 

книги 

«Березовая 

карусель»; 

 Рассматрив

ание 

березовой 

коры и 

изготовлен

ие поделок 

из нее; 

 Заучивание 

стихотворе

ний с 

детьми о 

березе; 

 Рассматрив

ание 

иллюстраци

й о березе в 

разных 

временах 

года. 

Январь« Чем дальше в старину мы смотрим, тем больше прошлым дорожим…» 

«Русский 

народный 

костюм» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Расширять и 

уточнять 

представления 

детей о деталях 

русского народного 

костюма 

посредством 

экскурсии в 

краеведческий 

музей и библиотеку; 

 Развивать 

зрительное 

мышление, 

целостное 

восприятие 

внимание и память; 

 П/И «Наш 

платочек 

голубой»; 

 Д/и «Одень 

куклу»; 

 Драматизац

ия сказки 

«Сарафан в 

гостях у 

рубахи»; 

 Просмотр 

мультфиль

ма 

«Морозко»; 

 Предварите

льная 



 Способствовать 

воспитанию 

патриотических 

чувств, чувство 

гордости за русский 

народ посредством 

восприятия русских 

народных сказок , 

рассматривания 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам, 

ситуативных 

разговоров, 

продуктивной 

деятельности.  

интерактив

ная 

выставка « 

Костюмы 

народов 

поволжья» ( 

музей 

г.Ульяновск

а) 

 Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

«Сарафан» 

(из бумаги); 

 Аппликаци

я «Сапоги 

для Ивана-

царевича»(и

з салфеток). 

 

«Традиции, 

обычаи, 

праздники» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 Формировать у 

детей устойчивый 

интерес к 

народному 

творчеству, желание 

знакомиться с 

разнообразными 

жанрами 

фольклора; 

 Активизировать 

представление 

детей о народных 

праздниках, 

обычаях и 

традициях русского 

народа; 

 Познакомить детей 

с русскими 

народными песнями 

различных жанров, 

со звучанием и 

внешним видом 

русских народных 

 Беседа о 

разнообразн

ых 

праздниках, 

о народных 

приметах и 

обычаях 

связанных с 

ними; 

 Знакомства 

с обрядами 

играми, 

поверьями, 

обычаями; 

 д/и « 

народные 

инструмент

ы», «укрась 

слово», 

«дверная 

скважина»; 

 режиссерск

ая игра с 



инструментов; 

 Развивать 

воображение, 

творческие и 

актерские 

способности; 

 Воспитывать 

патриотические 

чувства, гордость за 

великую державу.  

настольным 

театром « 

заяц 

хваста»; 

 физ. 

Минутка 

«журавль». 

«Предметы быта 

и утварь» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие»,  

«Социально-

коммуникативн

ое развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 обогащать 

обобщенные 

представления об 

устройстве жилища 

русского человека; 

 способствовать 

установлению 

простейших связей 

между уровнем 

развития культуры 

и благосостоянием 

человека; 

 воспитывать 

познавательный 

интерес к культуре 

своего народа; 

 формировать 

навыки 

практического 

применения 

информации в 

игровой 

деятельности. 

 Картинки с 

изображени

ем прялки,  

табурета, 

стула, 

скамьи; 

 Настольно 

– печатные 

игры 

«Посуда 

русских 

людей», 

«Красный 

угол 

русской 

избы»; 

 Слайды с 

изображени

ем ложки и 

миски из 

дерева, 

солонки, 

хлебницы 

из бересты, 

горшков, 

кувшинов 

из глины, 

чугунков, 

хохломской

, гжельской 

посуды. 

 

 

Реализация вариативной части ООП успешно осуществляется по средствам 



внедрения парциальных программ «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д.; «Приобщение 

страшихдошкольников  к традициям родного края», программа, конспекты 

занятий  Тимофеева Л.О., Волохова Н.Н. и др; программы социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания «Дорогою добра» 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. 

       Задачи парциальных программ: 

- воспитывать правильное бережное отношение к природе, любовь к 

родной земле, продолжать знакомить с разнообразием родной природы,    

богатсвом растительного и животного мира, птицами и насекомыми; 

- формировать чувство любви к родному краю, путем ознакомления с 

культурно – историческим наследием; 

- приобщать к духовно – нравственным ценностям русского народа и 

народов, проживающих в нашем крае; 

- развивать речевую и музыкальную культуру средствами регионального 

фольклора; 

- обучать национальным детским народным играм (русские, чувашские, 

татарские, мордовские); 

- создавать условия для творческого развития воспитанников; 

- воспитывать толерантное отношение к культуре людей разных 

национальностей, уважение к традициям своего края и людям труда; 

- расширять представления о народных приметах, художественных 

промыслах, песнях, играх, танцах. 

Наиболее эффективные и креативные формы педагогической работы с 

детьми, способствующие решению задач: 

- игры – путешествия; 

- игровые обучающие ситуации; 

- дидактические и народные национальные игры; 

- игры – аттракционы, игры – фантазии; 

- игры – импровизации, театрализованные миниатюры; 

- тематический подбор и отбор познавательного материала; 

- вертуальные экскурсии по родному краю; 

- использование презентаций и электронных образовательных ресурсов на 

интерактивных досках; 

- инсценировки сказок и игры – драматизации; 

- экскурсии, целевые прогулки и др. 

          Для реализации вариативной части необходимо создать специальные 

условия: содержательно – насыщенную развивающую предметно – 

пространственную среду  и обеспечить атмосфету толерантного и 

доброжелательного отношения к детям разных национальностей. В каждой 

группе оформлены краеведческие центры культуры, которые постоянно 

обогащаются и пополняются предметами старины и быта, фольклорным 

материалом, символикой страны, края, города, изделиями народно – 

прикладного искусства нашего края. 



Задачи «Художественно – эстетического развития» в вариативной 

части ООП  ДО решаются в процессе внедрения комплексной программы 

«Мир открытий» Л.Г. Петерсон и И.А. Лыкова;  «Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной, 

допущенной Министерством образования РФ. 

            Работа с детьми вариативной части образовательной области «Речевое 

развитие» детей 5-7 лет включает реализацию парциальной программы 

речевой направленности:  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

ФФН», старшая группа, Москва, 1993 г.;  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пяти летнего возраста с ОНР», Москва. 1991 г. 

            Реализуя вариативную часть раздела «Физическое развитие», педагоги 

и спецалисты   внедряют адаптированную программу СП «Расти, здоровым, 

малыш!». 

           Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» (вариативная часть) со 

старшими дошкольниками осуществляется не только в совместной 

деятельности дошкольников с воспитателями, но и в ходе интеграции всех 

образовательных областей, а также в решении целей и задач адаптированных 

авторских програм педагога – психолога «Я все умею сам, что не умею, 

научусь», «Мой внутренний мир», успешно прошедших экспертизу и 

получивших рецензию в ЦСО г. Самары. 

          Реализации части, формируемой учатниками образовательных 

отношений способствует соответствующее  методическое обеспечение 

(методические пособия и рекомендации):   

- «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. 

А.Я.Ветохина, З.С. Дмитренко и др., С-П.: «Детсво – пресс», 2009 г.;  

- «Русский фольклор в разыитии речи детей», Т.М. Борменкова, М: «ТЦ 

Сфера», 2018 г.;   

-перспективное планирование работы с детьми во всех возрастных группах 

(начиная с 1 младшей) по приобшению дошкольников к культурному 

наследию родного края;  



- картотека народных подвижных игр; 

- методические разработки педагогов СП: «Жигулевский заповедник», 

«Красная книга Самарской области», «Самарская лука», «Заповедники 

России», «Русская народная игрушка», «Промыслы Самарского края», 

«Куклы из глубины веков», «Защитники отечества», «Проектирование 

модуля «Русская народная культура»» и др.; 

- конспекты комплексной деятельности с детьми; 

- проекты по культуре народов края; 

- богатый фольклорный материал: песенки – потешки, пословицы, сказки, 

легенды народов Самарского края. 

 

В корпусе 2  выбрано направление -экологическое воспитание. 

Направлен

ие 

развития 

Наименов

ание 

парциальн

ой или 

авторской 

программ

ы 

Авторы Выход

ные 

данные 

Рецензент

ы 

Краткая 

характеристика 

программы 

Экологиче

ское 

воспитани

е 

"Маленьк

ий эколог" 

С.Н. 

Никола

ева а 

Москва 

"Мозаи

ка-

синтез" 

2004 г 

Одобрено 

Министерс

твом 

образовани

я 

Российско

й Федерац 

Программа «Юный 

эколог» разработана 

на основе 

теоретических и 

практических иссле

дований в области 

экологического 

воспитания 

дошкольников, 

проводимых 

автором на 

протяжении многих 

лет в Российской 

академии 

образования. С 1993 

года программа 

широко 

используется  и 

успешно 

реализуется в 



различных регионах 

России. Она имеет 

обстоятельное 

методическое 

обеспечение, в том 

числе 

опубликованные 

ранее разработки по 

созданию эколого-

педагогической 

среды в ДОУ и 

разработки 

конкретных 

технологий для 

практической 

работы с детьми 

разных возрастных 

групп. Материалы, 

опубликованные в 

серии статей в 

журнале 

«Дошкольное 

воспитание», 

получили высокую 

оценку 

педагогической 

общественности. 

В программу  

включены разделы: 

«Неживая природа 

– среда жизни 

растений, 

животных, 

человека»; 

«Рекомендации по 

распределению 

материала по 

возрастным 

группам». А также 

раскрыты условия, 

соблюдение 

которых 

способствует 

успешной 

реализации 



программы «Юный 

эколог» в практике 

работы детского 

сада. Даны 

практические 

рекомендации по 

созданию 

развивающей 

эколого-предметной 

среды в 

дошкольном 

учреждении. 

Приведен широкий 

иллюстративный 

материал, который 

может быть взят за 

основу для создания 

необходимых 

наглядных пособий. 

 

3. Организационный раздел. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ 

базируется нанормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образованияобучающихся этой категории. Создание 

этих условий должно обеспечить реализацию не толькообразовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенкомс ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей праваребенка с ОВЗ, 

необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 

эффективное образование и других обучающихся. 

Реализация данного условия позволяетобеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развитияобразовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразныхобразовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговойдоступности. 

3.1Психолого-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; учитываютсяобусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том 

числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детскойуспешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР,стимулирование самооценки. 

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

учетомнеобходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР вразных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическомуразвитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности поосвоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности;совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностейразвития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

 

3.2. Кадровые условия 

Воспитание и обучение дошкольников с ОВЗ должны осуществлять 

специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учителя-

дефектологи (олигофренопедагоги,  тифлопедагоги, сурдопедагоги), учителя-

логопеды, педагоги-психологи, тьюторы, ассистенты-помощники, знающие 

психофизические особенности детей с ОВЗ с учетом их нозологических 

особенностей и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы с ними.  

В штатное расписание детского сада , реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

ТНР включены следующие должности: 

 - учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии:  

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатель (включая старшего), 

педагог-психолог,  музыкальный руководитель - наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 



квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей 

направленности детей с ОВЗ, детский сад предусматривает дополнительное 

кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АОП. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций и партнеров обеспечивать консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с 

ОВЗ, в том числе реализации программам дополнительного образования. 

Организация должна осуществлять организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется 

предусмотреть повышение информированности педагогов о детях сОВЗ 

разных нозологических групп; формирование педагогической позиции; 

профилактику синдрома профессионального выгорания; сопровождение 

педагогов через постоянную систему консультирования и специальных 

курсов повышения квалификации. 

 

Педагоги и 

специалисты 

Основные направления работы 

Учитель -

логопед 

Подгрупповые занятия 

 развитие лексико-грамматических представлений 

 развитие фонематических функций 

Индивидуальные занятия 

 формирование артикуляционной моторики 

 постановка звуков 

 автоматизация звуков (последовательное введение звука 

в речь: слог, 

слово, предложение, текст) 



Участие в режимных моментах 

наблюдение в процессе самообслуживания, во время 

прогулки, в играх и развлечениях 

Педагог-

психолог 

Формирование эмоционально-личностной сферы 

развитие эмоциональной сферы: понимание своего 

эмоционального 

состояния и эмоционального состояния других, умение в 

приемлемой форме 

выразить эмоции, умение расслабиться, снять 

психоэмоциональное 

напряжение 

развитие личностных качеств: уверенности в себе, чувства 

коллективизма 

развитие коммуникативных навыков 

Воспитатели Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

речевой) выполняетсяв течение дня 3-5 раз. 

Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с 

артикуляционной. 

Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, 

закрепляющиезвукопроизношение. 

Фронтальные занятия по программе  ДОО (и в 

соответствии с календарнымпланом логопедической 

работы) 

Коррекционная работа вне занятий: во время режимных 

моментов, самообслуживания, прогулки, в играх 

иразвлечениях. 

Организация предметно –развивающей среды: 

 формирование коллажа по теме на речевом панно 

 в библиотеке наличие литературы по данной теме 

 в разделе по ИЗО деятельности рисование книжек – 

малышек по сюжетам, 

выкладывание штриховок, раскрасок, трафаретов по теме. 

 подбор разных видов театра для отработки темпа, ритма, 

 интонации по пройденному произведению. 

решение задач, примеров, логических упражнений по теме. 

Музыкальный 

руководитель 

Преодоление речевых нарушений путем развития 

двигательной сферы в 

сочетании со словом, музыкой 

 развитие дыхания 

 моторных функций 

 чувства ритма, темпа, просодики 

 фонематического слуха 

 

3.3. Материально-технические условия: 



Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

АООП, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение 

и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 



– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении 

и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

№ 

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 Тренажерный зал 

Тренажеры, мячи, мягкие модули,  

лестницы, обручи 

Музыкальный зал 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

Групповые помещения 

Мячи, скакалки, гимнастические палки, 

мишени, кегли, модули, обручи, косички, 

кубики, ленточки, платочки 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

2 Художественно-

эстетическое 

Музыкальный зал 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 



 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

Детские и хохломские стулья 

Групповые помещения 

 Игры и игровые упражнения на 

занятиях рисованием: 
«Дорисуем то, чего здесь нет», 

«Какого цвета?», «Какой формы?», «На что 

похоже?», «Нарисуем большой и 

маленький 

флажок», «Нарисуем высокий и низкий 

дом», «Подбери по образцу», «Придумаем 

узор», 

«Скатаем большой и маленький ком», 

«Чего здесь не хватает?» и др. 
 Различные виды театров 

 музыкальные инструменты для детей 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

3 Познавательное 

развитие 

Групповые помещения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике:«Блоки Дьенеша», 

«Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебные замки», геометрический 

конструктор (большой), геометрический 

конструктор (малый), «Геометрическое 

домино», «Давайте вместе поиграем», 

«Дома 

разной высоты»,  конструктор «Мозаика», 

(комплект игр 

со счетными палочками),  «Палочки 

Кюизенера», «Радужное лукошко», 

«Сосчитай-ка», «Счетное домино», 

«Танграм», «Устный счет», «Часики», 



«Часть — целое» и др. 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

4 Речевое развитие Логопедический кабинет 

Дидактический материал по развитию 

речи, обучению грамоте:мнемотаблицы, 

мнемодорожки, «Где мы были, 

мы не скажем, а что делали, покажем», 

«Кулак — кольцо», «Ладони на столе», 

«Ловкие 

пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», «По узенькой 

дорожке», «Подбрось-поймай», «Пять 

человечков», «Исключи 

неподходящую картинку (слово)», «Назови 

одним словом», «Отгадай загадки, найди 

отгадку», «Подбери слова (простые 

аналогии)», «Последовательные 

картинки», 

«Путаница», «Составь картинку», «Составь 

фигуру», «Сравни», «Что здесь должно 

быть 

нарисовано» «Волшебные картинки», 

«Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное 

слово», «Дополни 

предложение», «Живое — неживое», 

«Закончи предложение», «Запомни схему», 

«Исправь ошибку», «Комарик и слон», 



«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто 

чем 

защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — 

ползает — 

прыгает», «Ловкий мяч», «Логопедические 

кубики», «Назови лишний предмет», 

«Назови 

по порядку», «Назови похожие слова», 

«Назови, сколько?», «Найди картинку», 

«Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди 

слова-неприятели», «Найди хозяина», 

«Один — 

много», «Опиши предмет», «Отгадайка», 

«Подскажи словечко», «Помоги 

Незнайке», 

«Посчитай», «Потерянное слово», 

«Похожие слова», «Продолжи словесный 

ряд», 

«Прятки», «Деформированная фраза», «С 

чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи 

одним предложением», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова» 

идр. 
Групповые помещения 

Дидактический материал по развитию 

речи, обучению грамоте: «Вопрос — 

ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко 

— низко», 

«Горячий чай», «Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Зоопарк», «Немое кино, 

«Потянемрезиночки», «Снежинки», «Тихо 

— громко», «Три медведя», «Укладываем 

куклу спать» «Соедини слова», «Создай 

новое слово», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листикудерево». «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Что нужно?», «Что общего?», 

«Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 

дидактический куб «Он, она, оно», «Мой, 

моя,мое», «Игры со звуками». 

5 Социально-

коммуникативное 

Групповые помещения 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 



развитие «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека», 

«Космос», «Театр», «Строители» 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два 

жадных медвежонка «Живая шляпа», 

«Маша 

и медведь», «Лиса и заяц», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Путаница», «Три 

медведя», 

«Три поросенка», «Под грибом» и др. 

Дидактические игры: «Автотранспорт» 

(конструктор), «Азбука пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», 

«Говорящие знаки», «Дополни 

предложение», 

домино с изображением дорожных знаков, 

«Дорожные знаки» (лото), «Дорожное — 

не 

дорожное слово», «Знаю все профессии», 

«Как избежать неприятностей: 1) на воде и 

в 

природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», 

«Какого знака не стало?», «Мой дом», 

«Поставь дорожный знак», «Правила 

поведения на улице: правильно — 

неправильно», 

«Светофор», «Угадай, какой знак», 

«Угадай по описанию», «Учим дорожные 

знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета 

светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» 

и 

др. 

Средства обучения и воспитания 

№ п/п Наименование Колличество 

1 Ноутбук 2 

2 Интерактивная доска 2 

3 Мультипроэктор 2 

4 Музыкальный центр 4 

5 Телевизор 2 

8 Видеокамера 1 

9 Аудиопроигрователи 10 

10 Компьютер 3 

11 Ксерокс 2 



12 Принтер 3 

13 Сканер 1 

 

3.4 Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения.  

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 

нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации 

образовательных программ, специальные условия получения  дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей, а также иные  предусмотренные 

законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации адаптированной образовательной программы основного общего 



образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

положениями Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от  

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО  финансовое обеспечение реализации 

АООП ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения 

образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не 

чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только 

в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 



деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

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

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

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных 

видов деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в виде 

перечней, составленных по возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как 

одно из основных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации.  

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать 

различные программы: коррекционные, программы дополнительного 

образования. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе 

использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: 

индивидуальные, подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с ОВЗ: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая 

работа с детьми с ОВЗ должна строиться дифференцированно. 

 



Для детей с тяжелыми нарушениями речи обязательно должны быть 

предусмотрены индивидуальные (подгрупповые, групповые) логопедические 

занятия, а также коррекционно-развивающие занятия с другими 

специалистами, в том числе, с педагогом-психологом. Все занятия, 

кружковая работа должны носить коррекционную направленность, 

реализуемую дифференцировано в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

результатами психолого-педагогической диагностики. Реализация 

комплексного подхода является одним из решающих условий  

3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

(далее - ППРОС) вОрганизации должна обеспечивать реализацию АООП ДО, 

разработанных в соответствии сПрограммой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетомпсихофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать игарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучияобучающихся с ОВЗ, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам ипотребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственныхвозможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и вколлективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации,группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательнойпрограммы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихсядошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

иукрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможностьсвободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности иобщения как с детьми разного 

возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу ввыражении 

своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывногосамосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а такжесодействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей имотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей)непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление  и их поддержки в делеобразования и воспитания 

обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержкиобразовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогическихработников с детьми, ориентированного на уважение 



достоинства и личности, интересы ивозможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития исоответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственногоускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

 ППРОС Организации создается педагогическими работниками для 

развитияиндивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов,поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она должна строиться наоснове 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

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

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числетехнические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое,спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую,познавательную, исследовательскую и творческую 

активность, экспериментирование сматериалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкоймоторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональноеблагополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;игрушки 

должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать,разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости отобразовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностейобучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использованиясоставляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числеприродных материалов) в 

разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

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

обеспечивающим все основные виды детскойактивности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития 

егопознавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельностьобучающегося с ОВЗ, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе,речевой активности;  

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечениюнадежности и безопасность их 

использования. При проектировании ППРОС необходимо 



учитыватьцелостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательныхобластях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической ифизической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должнысодержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкусаребенка; приобщать его к 

миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 

комфортной работыпедагогических работников. 

При создании предметно-развивающей  среды       учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, 

интересы, склонности, способности, личные особенности . 

       ППРОС создается в соответствии со   следующими  принципами: 

  информативности, предусматривающей разнообразие тематики, 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными, климато-географическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть 

необходимость и достаточность дополнения предметно-развивающей 

среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников 

и их эмоциональное благополучие; 

 Трансформируемости, обеспечивающей возможность изменения 

предметно-развивающей среды, позволяющих по ситуации вывести не 

первый план ту или иную функцию пространства; 

 

Организация предметно-развивающей среды для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  



Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре. Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определѐнных игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было 

организовывать различные игры, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и 

режиссѐрской игре. Для осуществления этих видов игры нужны: 

«признаковые» игрушки, открытые для фантазии ребенка, и допускающие 

различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки 

(пупсики, солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); 

пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой 

игре и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол 

разного пола и размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры 

в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, 

помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные 

возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –

 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнѐр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребѐнка и легко 



«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

– незавершѐнность, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в 

ППРОС могут быть представлены современные полифункциональные 

детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе», а также в различных образовательных областях в игровой 

деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение дляречевого,умственного и эмоционально-волевого 

развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 



дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-

пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития 

детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового 

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; 

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 

Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 



пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со 

специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-

логопедов, включающие необходимое для логопедической работы с детьми 

оборудование и материалы: компьютеры, специальные компьютерные 

программы, настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства 

для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 

и пр. 

В организации также должны быть представлены кабинеты педагогов, 

психологов, насыщенных оборудованием и дидактическим материалом, 

обеспечивающим диагностику и коррекции психических процессов детей с 

ТНР. 

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. 

Она требует особой структуризации: оборудования, размещенного в 

специальных помещениях и различных помещениях Организации. Это могут 

быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их 

наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти 

помещения можно условно назвать сенсорными комнатами.  

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда 

темной сенсорной комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда 

комнаты для сенсомоторного развития.  

Темная сенсорная комната– это особым образом организованная 

окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая 

мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, приятные ароматы, 

успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, 

ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми. 



Среда светлой сенсорной комнаты– это среда для взаимодействия 

ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с определенными 

мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной 

логической последовательности разные мягкие модули, шариковый бассейн, 

сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование 

позволяет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные 

предметно-практические и игровые действия, максимально реализовать 

потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. 

Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть 

опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения 

ребенка. 

Комната сенсомоторного развития– это среда для развития 

координационных и сенсорно-перцептивных способностей детей, а также 

коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это среда для взаимодействия, где 

физическое развитие идет на основе полифункционального игрового 

оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только 

выполнять тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты 

сенсомоторного развития используются различные напольные сенсорные 

тренажеры. Они направлены на развитие координационных способностей 

детей, формирование у них статического и динамического равновесия и др.  

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 



заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию адаптированной основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна 

учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

среды при условии учета целей и принципов Программы, 

этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки  

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных 

вариантах, поскольку на  сегодняшний день возможен широкий ассортимент, 

ориентируясь на такие факторы, как: потребности образовательных 



организаций, состав обучающихся ( в том числе с ТНР) в соответствии с 

социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их освещенность 

и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в 

себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и 

настенными покрытиями, пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-

трансформерами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, 

пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными дорожками для ног, 

сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды 

настенных или напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами 

и подсветкой, а также – интерактивные доски и столы.  

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов,  

геометрических форм, величин, развития подвижности рук, развития 

стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми 

эффектами и т.п.  

Дополнительное оборудование, включающие различные типы 

мобайлов, панно, фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, 

различные виды беговых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, 

надувные и стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные 

модульные комплексы (в различной комплектации и модификации), 

подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические 

скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные 

коврики и дорожки  и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных 

возможностей разного типа (в том числе, с биологической обратной связью) 

с соответствующим лингво-дидактическим обеспечением.Компьютерно-

аппаратные комплексы с биологической обратной связью не используются 

для детей с заиканием. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. 

Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и 

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, 



грабли и т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 

кукольных, теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, 

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с 

гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, 

головоломок; игры, направленные на развитие интеллектуальных, 

сенсорных, моторных возможностей детей, а также – на развитие 

представлений  об окружающем мире, на формирование практических и 

социальных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для 

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и 

т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, 

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные 

детские  пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и 

выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, 

деревянные  (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы 

детей, шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедическиедля постановки звуков, а также 

вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, 

резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и 

т.д.).Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;  



- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 



разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

3.7.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Методическая литература ,позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ,методик,форм организации образовательной работы. 

(Корпус 2) 

 

Наименование 

 

Автор 

 

1. ―Юный эколог» (4-5, 6-7 лет). 
С.Н. Николаева 

 

2.   Экологический проект Н.А. Рыжова 

3.   Занятия по экологии и ознакомление с окружающим 

миром (5-7 лет) 
Л.С. Журавлева 

4.  Экологические занятия с детьми 5-6 лет М.Н. Бондаренко 

5.  Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений с 2 до 7 лет 
О.А. Соломенникова 

6. ―Методика экологического воспитания в детском саду‖ С. Н. Николаева 

7.  Раннеедетство:―Познавательноеразвитие‖ Л. Н. Павлова 



  

8.  ―Познавательнаядеятельностьдетей‖ 

 

Опытработы 

г. Тольятти 

9 «Солнечная тропинка» (занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром 5-7 лет) 

 

Л.С.Журавлева 

10 «Система экологического воспитания в ДОУ» 

 
О.Ф. Горбатенко 

 

        Методическое обеспечение вариативной части ООП (Корпус 1): 

Тимофеева Л.О., Волхова Н.Н. и др. Приобщение старших дошкольников к 

традициям Родного края. – Волгоград: Учитель,2015г. 

Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет 

на основе проектно – исследовательской деятельности. - Волгоград: 

Учитель, 2015г. 

Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

Леонова Н.Н., Неточаева Н.В. Нравственно – патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Целевой творческий практико – ориентированный 

проект. - Волгоград: Учитель, 2013г. 

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. – М.: Аркти, 

2003г. 

Виноградова Н.Ф., Соколова Л.А. Моя страна Россия. – М.: Просвещение, 

2001г. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках отечества. 

Методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005г. 

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и 

забавы для детей. – М.: ТЦ Сфера, 1999г. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 

2004г. 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом. –М.: ТЦ 

Сфера, 1999г. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… - М.: Аркти, 2003г. 

Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. – 

М.: Линка – Пресс, 2003г. 

Антонов Ю.Е., Левина Л.В. и т.д. Как научить детей любить Родину. – М.: 

Аркти, 2003г. 

Вишневская В.Н. Программа духовно – патриотического воспитания детей 

5-7 лет «Свет Руси». – М.: Аркти, 2004г. 



Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о детях – героях Великой отечественной войны. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

 

4. Дополнительный раздел 

Презентация Программы  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

обучающихся с ТНР структурного подразделения «Детский сад «Алѐнушка» 

ГБОУ ООШ №17г.Новокуйбышевска реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с тяжѐлыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи). Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Организация воспитательно-образовательного процесса происходит на 

основе комплексно-тематического принципа с ведущей игровой 

деятельностью. Решение коррекционных задач осуществляется в различных 

видах детской деятельности, при проведении режимных моментов, в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

Реализация различных форм помощи детям осуществляется на основе 

соответствующего программно-методического обеспечения. В ДОО, в 

соответствии с Федеральной адаптированной основной программой 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ (Приказ от 16 24.11.2022 

№1022), а также программы и технологии коррекционно - развивающего 

обучения. 

 

Вид группы, с учѐтом 

возрастных 

особенностей 

воспитанников 

Адаптированная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Парциальные 

программы, технологии 

Все возрастные группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ОНР 

Федеральная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для 

обучающихся с ОВЗ 

(Приказ от 24 ноября 

№1022) 

Технологии 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи», 

автор-составитель Г.В. 

Чиркина, М. – 

Просвещение, 2018 8г. 

/Рекомендована Ученым 

Советом ГНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования»/, 



«Воспитание и обучение 

детей дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Программно-

методические 

рекомендации/ Т.Б. 

Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина, 

М. – Дрофа, 2019 г. 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для 

социального, экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации Программы 

являются:  

- наличие у родителей информации о содержании Программы;  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в Программе по следующим направлениям развития:  

• социально-коммуникативное развитие; 

 • познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно – эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

 -информирование родителей о результатах освоения Программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, 

которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в 

сентябре, январе и мае). 

 - проведение систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми Программы на 

основе  следующих системообразующих принципов. 

 - непрерывность и динамичность информации.  

Воспитательно-образовательный процесс, направленный на 

реализацию инвариантной части примерной основной общеобразовательной 

программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 

Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер 

информации.  

- Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). Передача 

информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 



родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.).  

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным 

направлениям развития ребенка 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно 

разделить на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет 

собой данные, полученные педагогами в результате обследования ребенка в 

соответствии с требованиями, сформулированными в части основной 

общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. Передача 

информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. Знаковыми видами 

коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

 • единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций;  

• баннеры;  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

 • паспорт здоровья;  

• индивидуальные тетради детей; 

 • специальные тетради с печатной основой;  

• портфолио;  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах: 

 • просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей;  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий;  

• учебные видеофильмы 

В устной словесной форме передача информации коллективу 

родителей в целом осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных празднико. 

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. 
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