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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени 

кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской 

области, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования,- 

«Детский сад № 7», расположенного по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, 

переулок Степной, строение № 8-А (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей в возрасте от 5 до 8 лет в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности (далее «Программа») разработана, 

утверждена и реализуется в соответствии с: 

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

Федерации» (ред. от 07.10.2022); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

08.11.2022); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N1022 

«Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08- 249; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- санитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №3 «Об утверждениисанитарно-

эпидемиологическихправилинормСанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 

 

   Программа предназначена для организации образовательного процесса детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

   Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями 

речи. 

   Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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



семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

   Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 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 ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования.  

 

   1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

   В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО 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: 

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

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

ДОО 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). 

- Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

- Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

- Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии с 

ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

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

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно - эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной 

деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста; 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и    ориентиры, с 

учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

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

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей детей с ТНР. 

 

    Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии 

ит.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

    Контингент воспитанников в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности «СП Детский сад №7 ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань» – дети 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), имеющие тяжелые нарушения речи. 

     Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

    Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 



    Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

    В структурном подразделении воспитываются дети с I уровнем речевого развития, со 

II уровнем речевого развития, с III уровнем речевого развития, с IV уровнем речевого 

развития и с ФФН. 

   При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

   При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно  

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

   Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудн ости при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

    Четвертый    уровень     речевого     развития     характеризуется     незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют  впечатление «смазанности». Все это показатели не 



закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

    Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Общее речевое 

недоразвитие сказывается на формировании у детей интеллектуальной, сенсорной и волевой 

сфер. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями (сравнения, классификации, анализа, синтеза), 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

мыслительными операциями. Дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических 

операций значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. Выделяют 

четыре группы детей с ОНР по степени сформированности логических операций. 

Дети, вошедшие в первую группу, имеют достаточно высокий уровень сформированности 

невербальных и вербальных логических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием, познавательная активность, интерес к заданию высоки, 

целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

Уровень сформированности логических операций детей, вошедших во вторую группу, ниже 

возрастной нормы. Речевая активность у них снижена, дети испытывают трудности приема 

словесной инструкции, демонстрируют ограниченный объем кратковременной памяти, 

невозможность удержать словесный ряд. 

    У детей, отнесенных к третьей группе, целенаправленная деятельность нарушена при 

выполнении как вербальных, так и невербальных заданий. Для них характерны 

недостаточная концентрация внимания, низкий уровень познавательной активности, низкий 

объем представлений об окружающем, трудности установления причинно-следственных 

связей. Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

    Для дошкольников, вошедших в четвертую группу, характерно недоразвитие логических 

операций. Логическая деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности, познавательная активность детей низкая, контроль над правильностью 

выполнения заданий отсутствует. 

    У детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической 

памяти у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

   При зрительном опознании предмета в усложненных условиях дети с общим 

недоразвитием воспринимали образ предмета с определенными трудностями, им 

требовалось больше времени для принятия решения, отвечая, они проявляли неуверенность, 

допускали отдельные ошибки в опознании. При выполнении задачи «приравнивание к 

эталону» они использовали элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше применяли способ 

зрительного соотнесения. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать вывод о 

том, что у детей с ОНР оно сформировано недостаточно. 

   Запоминание словесных стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без 

речевой патологии. 

   Исследование функции внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, нуждаются в 

побуждении со стороны, затрудняются в выборе продуктивной тактики, ошибаются на 

протяжении всей работы. 

    Итак, у детей с ОНР значительно хуже, чем у сверстников с нормальной речью, 



сформированы зрительное восприятие, пространственные представления, внимание и 

память. 

    Дети с ОНР малоактивны, инициативы в общении они обычно не проявляют. 

   Отмечается, что у дошкольников с ОНР: 

-  имеются нарушения общения, проявляющиеся в незрелости мотивационно-

потребностной сферы; 

- имеющиеся трудности связаны с комплексом речевых и когнитивных нарушений; 

- преобладающая форма общения со взрослыми у детей 5-6 лет ситуативно-деловая, что не 

соответствует возрастной  норме. 

    Наличие общего недоразвития у детей приводит к стойким нарушениям деятельности 

общения. При этом затрудняется процесс межличностного взаимодействия детей и 

создаются серьезные проблемы на пути их развития и обучения. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

скорость и четкость их выполнения снижены. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

    У большинства детей дошкольного возраста с нарушением речи недостаточная 

сформированность моторных функций. Двигательная сфера дошкольников с общим 

недоразвитием речи характеризуется своеобразием развития, проявляющимся в 

диспропорции всех компонентов моторики и различных параметров каждого из компонента. 

У детей с ОНР на всех возрастных этапах наблюдается недостаточность общих движений по 

многим параметрам. В большей степени затруднения детей проявляются при удержании 

равновесия: возникает общее напряжение и покачивание туловища, балансирование руками, 

схождение с места. При ходьбе и беге, поворотах в движении отмечается несогласованность 

работы рук и ног, шаркающая походка, плохая осанка. При переключении с одного движения 

на другое, наблюдались скованность, зажатость движений, неточность, нечеткость 

двигательных актов, нарушение их порядка и количества. Несовершенство тонкой (мелкой) 

ручной моторики, недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в 

отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания. 

   В недостаточности развития общей, артикуляционной и тонкой моторики при общем 

недоразвитии речи у детей 5-6 лет прослеживается взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Наличие особенностей моторного развития у детей с нарушением речи, значимость 

двигательной системы в нервно-психическом развитии ребенка убеждают в необходимости 

специальной коррекционно-педагогической работы по развитию у детей всех сторон 

(компонентов) двигательной сферы (грубая моторика, тонкая моторика рук, 

артикуляционная и мимическая моторика). Эта работа, включенная органичным элементом в 

ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режимные моменты специального 

детского учреждения, должна стать составной частью системы коррекционно- 

педагогического воздействия, ориентированного на социальную реабилитацию и личностное 

развитие каждого ребенка с речевой патологией. 

   У детей с дизартрическим компонентом выявляются следующие симптомы. Они 

моторно неловки, у них ограничен объем активных движений, мышцы быстро утомляются 

при функциональных нагрузках. Они поздно и с трудом овладевают навыками 

самообслуживания. При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у 

детей со стертой дизартрией отмечается возможность выполнения всех артикуляционных 

проб, т.е. дети по заданию выполняют все артикуляционные движения, но отмечается 

смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения мышц, аритмичность, снижение 

амплитуды движений, быстрая утомляемость мышц и др. Это приводит во время речи к 

искажению звуков, их смешению и ухудшению в целом просодической стороны речи. У 

таких детей часто изолированно многие звуки произносятся правильно, но в потоке речи они 

искажаются, пропускаются, смешиваются или заменяются. Затруднен процесс 

автоматизации и введения звука в речь, с трудом формируется самоконтроль за собственной 

речью. Интонационно-выразительная окраска речи резко снижена. Страдают голос, 



голосовые модуляции по высоте и силе, ослаблен речевой выдох. Нарушается тембр речи и 

иногда появляется назальный оттенок. Темп речи либо ускорен, либо замедленный. 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. В речи ребёнка с 

ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является 

пониженная способность к анализу и синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом 

при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

    В «СП Детский сад №7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» функционирует 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР от 6 до 7 лет и  1 группа 

комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет. 

Распределение воспитанников по диагнозам 

Диагноз Количество воспитанников  Всего 

 подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

старшая группа 

комбинированной 

направленности 

 

ОНР, 1 уровень 

речевого развития 

 1 1 

ОНР, 2 уровень 

речевого развития 

2  2 

ОНР, 3 уровень 

речевого развития 

7 7 14 

ОНР, 4 уровень 

речевого развития 

1  1 

ФФН 2 1 3 

всего детей с ОВЗ 12 9 21 

    Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет с тяжелыми нарушениями 

речи. 

    Физическое развитие 

    Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные).  

    К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

    Социально-коммуникативное развитие. 

    Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 



представление о свой гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

    Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

    Речевое развитие 

    Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

    Познавательное развитие 

    В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

      Художественно-эстетическое развитие 

    В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 



это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. 

    В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы 

разных пропорций. 

    Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

    Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи. 

     Физическое развитие 

     К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок 

уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и 

спортивных играх соревновательного характера. 

    Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно- гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость. 

    Социально-коммуникативное развитие 

    К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

   Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя ит.п.). 

    В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 



и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

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

при этом роль, взятую ранее. 

     Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

    Речевое развитие 

    Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные ит.д. 

    Познавательное развитие 

    Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала. 

     Художественно-эстетическое развитие 

     В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,  

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе 

у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 



натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

   Особые образовательные потребности детей с ТНР 

   Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 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 ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 



    В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного возраста 

   Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшей группы с ТНР. 

   К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,  признаков, 

состояний, свойств ,качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

- использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций; 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

- занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

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

явления и их изображения: времена года и части суток; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и 

сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- изображает предметы  с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

- положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

- знает основные цвета и их оттенки; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 



- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

   Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

   К концу данного возрастного этапа ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

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

- передает, как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 

фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 



- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий входе 

спортивных упражнений; 

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

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

    Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися Программы 

(оценочный материал) 

     Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

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

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

    Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, 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 ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

   Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддерживания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр); 



- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностическую ситуацию, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 

Дети дошкольного возраста (5-6 лет) 

Образовательная 

область 

Формы и методы проведения 

оценки индивидуального 

развития 

Методика 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- создание проблемной ситуации 

- диагностическое задание 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 5—6 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

Познавательное 

развитие 

- наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание - изучение 

продуктов деятельности (рабочие 

тетради) 

 - беседа  

- специальные диагностические 

ситуации, организуемые 

воспитателями 

 - создание проблемной ситуации 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 5—6 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

Речевое развитие - наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание 

- беседа 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 5—6 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- изучение продуктов 

деятельности  

- диагностическое задание 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 5—6 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

Физическое 

развитие 

- наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- игровое упражнение  

- специальные диагностические 

ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами 

 Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 5—6 лет в группе детского сада. 

— СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 



 

Дети дошкольного возраста (6-7 лет) 

Образовательная 

область 

Формы и методы проведения 

оценки индивидуального 

развития  

Методика 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- беседа  

- создание проблемной ситуации 

- диагностическое задание 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 6—7 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

Познавательное 

развитие 

наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- беседа  

- изучение продуктов 

деятельности (рабочие тетради) 

 - специальные диагностические 

ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами 

- создание проблемной ситуации 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 6—7 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

Речевое развитие - наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- беседа 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 6—7 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности  

- игровое задание 

- изучение продуктов 

деятельности  

- диагностическое задание 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 6—7 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

Физическое 

развитие 

наблюдение за активностью 

детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности 

 - игровое задание  

- игровое упражнение  

- специальные диагностические 

ситуации, организуемые 

воспитателями и специалистами 

Н.В. Верещагина Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка 6—7 лет в группе детского 

сада. — СПб.: Детство - Пресс, 2020 

 

 

     В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка  

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

 2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

 3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 



4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной 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 ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

структурного подразделения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

    Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 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. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

      Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована на региональный компонент и парциальные образовательные 

программы, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

     Парциальная программа по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание вариативной части представлено реализацией  Программы «Формирование 

культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л. Л. Тимофеевой.  
Данная область реализуется в ходе образовательной  деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной др.), 

режимных моментов; в рамках самостоятельной деятельности детей, а также через 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 



 

  Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы: 

 

    Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

   Задачи реализации програмы: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения; 

- формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, 

соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, 

элементарным общепринятым нормам; 

- развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть 

возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, различать 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

- развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

- формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения); 

- формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

- формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

    Программа охватывает возраст детей от 3 до 8 лет. 

    Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы. 

  Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы: 

- ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального 

внимания педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным 

ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным основам жизни — 

добру, истине, красоте; 

- субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 

развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы,  

производить осмысленный выбор жизненных решений; 

-  принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником 

права быть таким, какой он есть, ценности его личности; предполагающий сохранение 

уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, 

способностей; 



- соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск 

«оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 

активностью воспитуемого»; 

-  субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

- природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, 

что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться 

«естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на 

основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к 

культурным ценностям; 

- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 

различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями 

сформированности отдельных аспектов культуры безопасности; 

- учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к 

активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

- построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять 

компоненты педагогической системы в соответствии с данными обратной связи (см. также 

раздел «Планируемые результаты освоения парциальной программы»); социальное развитие 

каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с 

характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных 

контактов; 

- построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей 

субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной 

траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, условия для 

самоопределения в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными 

сообществами, для амплификации развития дошкольников; 

- обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений; 

- взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

    Возрастные особенности развития детей в рамках раздела: 

   Дети дошкольного возраста 5-6 лет 

   В старшей группе воспитатель не только уточняет и дополняет имеющиеся у детей знания, 

но и готовит их к решению практических задач, связанных с дорожными ситуациями, 

встречающимися в жизни, ориентируясь в пространстве, дети учатся определять положение 

того или иного предмета не только по отношению к себе, но и по отношению к другим. 

Очень хорошо развивают координацию собственных движений такие детские игры, как 

«перебежки», «Горелки», «Стоп». Ребёнок пяти лет лучше ориентируется в происходящем на 

расстоянии до 5 метров. Ему трудно заметить и точно оценить действия, которые происходят 

на большем расстоянии. Детей шестого года жизни знакомят с правилами поведения в 

транспорте. Чрезвычайно важно изучить с детьми расположение остановок и посадочных 

площадок, правила посадки и высадки из транспорта, перехода проезжей части после выхода 

из транспорта. Следует обратить внимание детей на то, что нельзя прислоняться к дверям, 

держаться руками за дверь (может открыться, прищемить пальцы, руку); во время движения 

нужно держаться за поручни. В старшей группе дети должны получить чёткие 

представления о том, что правила дорожного движения направлены на сохранение жизни и 

здоровья людей, поэтому все обязаны их выполнять! 

    Дети дошкольного возраста 6-7 лет 

   В 6–7 лет, благодаря расширению поля зрения и развитию глазомера, у ребёнка 



увеличиваются возможности проследить события, совершающиеся в 10-метровой зоне, но 

оно по-прежнему настолько мало, что составляет десятую часть поля зрения взрослого 

человека. Ребёнок не способен видеть издалека приближающиеся транспортные средства и 

оценивать дорожную ситуацию. Он начинает наблюдение за движением на дороге, только 

подойдя к краю проезжей части. Дети 6–7-летнего возраста — это будущие первоклассники, 

которым придётся вскоре самостоятельно переходить дорогу. Они должны быть 

подготовлены к этому, хорошо знать свой микрорайон, особенно места пересечения дорог, 

где и какие стоят дорожные знаки, важные для пешеходов. Детям можно предложить 

рассказать о своём пути от дома до образовательной организации, совместно с родителями 

смоделировать или зарисовать его. Целесообразно использовать план-схему микрорайона, 

где находится дошкольная образовательная организация. 

    Планируемые результаты освоения раздела. 

   С учетом возрастных особенностей дошкольников, определены критерии освоения детьми 

содержания Программы по формированию культуры безопасности: 

   Возраст 5-6 лет: 

- владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на 

улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

- имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

- обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

- владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому  

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

-  способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

- может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для  решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 

    Возраст 6-7 лет: 

- владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на 

улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

- имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, 

различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в 

быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

- имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться общественно 



значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих; 

 - обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) и 

реальную ситуации; 

- сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

-  владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения; 

- способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно определяются 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями, элементарными общепринятыми нормами, 

правилами безопасного поведения; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль 

общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; 

- может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей 

поведения). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

   В соответствии с направленностью групп, образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 



развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

    Отражая специфику работы в коррекционных группах и учитывая основную их 

направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

программа предусматривает включение задач речевого развития не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

    Социально-коммуникативное развитие 

    В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР 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 старшей группы 

    Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» последующим разделам: 

1)игра; 

2)представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

    Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность. 

    Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей, инструктор по физической культуре) становится 

уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи 

коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 

    Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях 

обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 



с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты и т.п. 

    Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, 

по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе 

овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

    Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, на сколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

    В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

    Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной 

группы. 

    Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

    В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

     Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» последующим разделам: 

1)игра; 

2)представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

   Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие»   

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

   Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

    На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 



    В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

    Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

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

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

     Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

     Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

    В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

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

с посторонними людьми. 

     В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

     Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие 

с детьми с ТНР. 

    Используемые методические пособия:  

- Абрамова Л.Ф., Слепцова И.Ф. ФГОС Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5-6 лет), Подготовительная группа (6-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая группа (5-6 

лет). Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-синтез, 2019. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, дидактические 

игры.- СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2021 

- Петрова В.И, Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2016 

- Саулина Т.Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). М.: Мозаика-Синтез, 2017 

    Познавательное развитие 



    В познавательной области 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 старшей группы 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

     В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

    Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1)конструирование;  

2)развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления. 

    Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

    Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

    Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

     Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные 

произведения по ролям. 

    Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной 

группы 

    Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 



разнообразят ситуации и для установления причинных, временных и других связей и  

зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

    Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам:  

1)конструирование;  

2)развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

    Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

     Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

     Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

   Используемые методические пособия:  

- Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая 

группа (5-6 лет), Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2020 

- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет), Подготовительная группа (6-7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2020 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозатка – синтез 2017. 

- Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет), Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 

2017. 

- Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез, 

2010 

    Речевое развитие обучающихся 

    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 старшей группы 



   Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшей группе направлено на 

формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных умений. 

Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

    Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют 

внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 

со взрослыми и со сверстниками. 

    Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка с ТНР, учитывает 

особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, 

возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной 

группы 

    Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

     В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. 

У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной 

из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи 

детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, 

обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

    Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в совместной 

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

    У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия исходства, причинно-

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

    В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 



воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

   Используемые методические пособия:  

- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

- Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, Парциальная программа, 

2020г. 

- Крупенчук О.И. научите меня говорить правильно!/Пособие по логопедии для детей и 

родителей.- СПб. Издательский дом «Литера», 2006. 

    Художественно-эстетическое развитие 

    В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в т.ч. 

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 т.ч. 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 старшей группы 

    Ребенок активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду для 

детского художественного развития. 

    Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

    Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

    Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы- представления о 

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

    У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 



анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно- образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

     В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

     Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

   При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают 

их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально- 

дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.) 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

    Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной 

группы 

    Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

    Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач 

(нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

    Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное 

время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

     Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

     Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через проктор; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

     Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

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

симфоническойикамерноймузыки.Различаютсредствамузыкальнойвыразительности(лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 



     Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

     Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

    Используемые методические пособия:  

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество: методическое пособие для 

воспитателей и педагогов: Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

- Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 5-6 

лет, Подготовительная группа 6-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2020 

- Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 

лет), 

Подготовительная группа (6-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 

- Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду.Старшая 

группа (5-6 лет), подготовительная группа (6-7 лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2021 

    Физическое развитие детей с ТНР 

    В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

     В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания.    

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. 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 старше группы 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» последующим разделам: 

1)физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

     Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками.    

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

   Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

     В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно- двигательное 

развитие детей с нарушением речи. 

     Основное содержание образовательной деятельности с детьми подготовительной 

группы 

   В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и 

стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

    На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принц и обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

    Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п. 

     Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. 

     Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 



правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

     Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

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

дня, здоровым образом жизни. 

     В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируютк 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной 

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

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

     В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

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

о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения 

для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

   Используемые методические пособия:  

- Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

- Пензулаева Л.И. ФГОС Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет), 

Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Федорова С.Ю. ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми. Старшая 

группа (5-6 лет), Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика- Синтез, 2017 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Образовательная  

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

*Игры (подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

*Праздники 

*Развлечения 

*Рассматривание 
результатов  трудовой 

деятельности 

*Выставки работ 

*Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 

*Рассматривание 

результатов трудовой 

деятельности 

*Проектная  
деятельность 

*Игры (дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые) 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Самостоятельная 
двигательная 

деятельность 

*Сюжетно-ролевая  игра 

*Самообслуживание 

*Рассматривание 

привлекательных 

объектов труда 

*Самостоятельная 

деятельность 

*Трудовая деятельность 

Совместные 

обучающие игры 

педагога с детьми, 

направленные на 

передачу детям 

опыта, умений; 

 

Ативизирующее 

общение взрослого 

с детьми, 

направленной на 

побуждение и 

самостоятельное 

применение детьми 

новых способов 

решения задач. 

 
Создание 

проблемной 

ситуации 

Пополнение и 

обновление 

предметно- 

пространственной 

среды 

Создание условий для 
свободного выбора 

детьми деятельности 

Поддержка 

самостоятельности 

Познавательное 

развитие 

*Игры (дидактические) 

*Развлечения 

*Тематические досуги 

*Экскурсии 

*Проектная 

деятельность 

*Игры (дидактические) 

*Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Сюжетно-ролевая игра 

Совместные 

обучающие игры 

педагога с детьми, 

направленные на 

передачу детям 

опыта, умений; 

 
Ативизирующее 

общение взрослого 

с детьми, 

направлений на 

побуждение и 

самостоятельное 

применение детьми 

новых способов 

решения задач. 

Создание 

проблемной 
ситуации 

Пополнение и 

обновление 

предметно- 

пространственной 

среды 

Создание условий для 

свободного выбора 
детьми деятельности 

Поддержка  

самостоятельности 

Речевое развитие *Игры 

(дидактические) 

*Тематические 

досуги 

*Развлечения 

*Проектная 

деятельность 
*Театрализованная 

деятельность 

*Рассматривание 

книги иллюстраций 

*Викторины 

*Сюжетно-ролевые 

игры 

*Ручной труд по 

ремонту книг 

*Сочинение сказок 

и стихов 

*Игры 

(дидактические) 

*Самостоятельная 

деятельность 

*Рассматривание 

иллюстраций 

*Сюжетно-ролевая 

игра 

*Раскрашивание 

книжек-раскрасок по 

литературным 
произведениям 

Совместные 

обучающие игры 

педагога с 

детьми, 

направленные на 

передачу детям 

опыта, умений; 

Ативизирующее 

общение 

взрослого с 

детьми, 
направленной на 

побуждение и 

самостоятельное 

применение 

детьми новых 

способов 

решения задач. 

Создание 

проблемной 
ситуации 

Пополнение и 

обновление 

предметно- 

пространственной 

среды 

Создание условий 

для свободного 

выбора детьми 

деятельности 

Поддержка 

самостоятельности 



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

*Рассматривание 

картинок и 

иллюстрации 

*Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 
музыкальные) 

*Ручной труд 
*Изготовление 

поделок 

*Рисование 
*Аппликация 

*Концерты 

*Спектакли 

*Праздники 

*Развлечения 
*Создание 
коллекций 

*Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

*Рассматривание 

иллюстраций 
*Раскрашивание 

книжек-раскрасок 

*Продуктивная 

деятельность 

*Пение 

*Игра на 
музыкальных 

инструментах 

Совместные 

обучающие игры 

педагога с 

детьми, 

направленные на 

передачу детям 
опыта, умений; 

Ативизирующее 

общение 

взрослого с 

детьми, 

направленной на 

побуждение и 

самостоятельное 

применение 

детьми новых 

способов 
решения задач. 

Создание 

проблемной 
ситуации 

Пополнение и 

обновление 

предметно- 

пространственной 

среды 

Создание условий 
для свободного 

выбора детьми 

деятельности 

Поддержка 

самостоятельности 

Физическое 

развитие 

*Игры(подвижные, 

спортивные) 

*Тематические 

досуги 

*Физкультурная 

минутка 

*Соревнования 
*Праздники 

*Развлечения 
*Проектная 

деятельность 

*Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

*Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 
*Рассматривание 

иллюстраций 

*Сюжетно-ролевая 

игра 

Совместные 

обучающие игры 

педагога с 

детьми, 

направленные на 

передачу детям 

опыта, умений; 
Ативизирующ

ее общение 

взрослого с 

детьми, 

направленной на 

побуждение и 

самостоятельное 

применение 

детьми новых 

способов 

решения задач. 
 Создание 
проблемной 
ситуации 

Пополнение и 

обновление 

предметно- 

пространственной 

среды 

Создание условий 

для свободного 
выбора детьми 

деятельности 

Поддержка 

самостоятельности 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с ТНР 

 

     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 ДОО 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 воспитанников. 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

     С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 



реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

     Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

     Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

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

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

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция структурного подразделения в 

работе с семьей. 

     Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

    Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека. 

     Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

     Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей 

и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия 

в жизни структурного подразделения; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

     Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности структурного 

подразделения; создание открытого информационного пространства (сайт, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 

     Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как в каждой из 

пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются 

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

     Планируемый результат работы с родителями, (законными представителями) детей с 

ТНР: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 



     Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на 

основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через индивидуальные, 

групповые формы работы и формы родительского самоуправления. Индивидуальные формы 

(наблюдение, консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) 

позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и оказывать ей необходимую 

помощь, выявлять положительный опыт семейного воспитания. Таким образом, педагоги 

учреждения получают информацию об особенностях разных категорий семей и планируют 

дальнейшую работу с ними. Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых 

(совместное дело, праздники и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно 

неполных. Выявленный положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных 

семей) становится примером для молодых родителей. Под постоянным наблюдением 

педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с низким материальным уровнем жизни, 

для них организуются адресная помощь совместно с социальными службами города 

(предоставление льгот по оплате за ДОО, акции и т.д.). В целях учета мнения родителей 

повопросам управления учреждения организована работа родительского самоуправления, 

формами которого являются: родительский совет группы, родительский совет учреждения, 

общее родительское собрание, родительское собрание группы. Родителям с высоким 

уровнем активности предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в 

реализации культурных практик. 

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных  представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов. 

    Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

     В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно- 

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно в письменной форме 

на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации 

деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. Для взаимодействия учителя 

логопеда с родителями воспитанников используются тетради с методическими 

рекомендациями для родителей. 

     Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены  

особенности развития детей данного возраста. 

     Установление взаимодействия с родителями направлено на включение их в совместную 

деятельность со специалистами, педагогами и детьми, что позволяет организовать поэтапное 

обучение родителей педагогическим технологиям через различные формы. 

    Формы взаимодействия с семьей 

    Собрания. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 



друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

    Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, посещение педагогами семей воспитанников, организация дней открытых 

дверей в детском саду, разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

     Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий»,«Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- 

родительских) отношений. 

    В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

     Основными формами просвещения выступают не только родительские собрания (общие и 

групповые), но и лекции, семинары, мастер- классы, тренинги, проекты, игры. 

      Программы родительского образования разрабатываются и реализуются исходя из 

следующих принципов: 

целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

    Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов (рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, школы, органов управления образованием). 

    Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. 

    Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы особо важная информация своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 



    Семинары – практикумы ориентированы не только на сообщения родителям 

определенной информации, но и формирование у них определенных навыков (общения с 

детьми, организации с ребенком совместной продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и др.), на обмен опытом. 

    Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

    Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, семейные 

гостиные, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 

проектная деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения 

с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

     Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

     Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. 

     Таким особым днем являются: День матери, Новый год, День Победы, Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

      Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 

развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности. 

    Рекомендации по налаживанию  диалогового партнерского взаимодействия 

педагогов с родителями: 

- установление интересов каждого из партнеров; 

- согласие родителей на активное включение в образовательный процесс; 

- понимание важности участия родителей в образовательной деятельности; 

- совместное формирование целей и задач деятельности; 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 

- использование активных форм и методов общения; 

- обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 

взаимодействия; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО. 

 

2.4 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

 

      Цель коррекционной работы ДОО — обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, 

их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 



социальной адаптации. 

    Задачи коррекционно-развивающей работы: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или психолого- педагогического консилиума 

образовательной организации (далее - ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

   Коррекционно-развивающая работа организуется: 

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

- на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

    Коррекционно-развивающая работа в ДОО реализуется в форме групповых и (или) 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся. 

    Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учётом его ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

    Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

    КРР всех педагогических работников включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 



    Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

     Среди воспитанников «СП Детский сад №7 ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань» есть 

воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I, II, III, IV уровня, ФФН), ЗПР. В 2024-

2025 учебном году общее количество воспитанников с ОВЗ – 21 человека. 

Обучение этих детей организовано в двух группах: 

-  компенсирующей направленности по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи  

- комбинированной направленности по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ЗПР. 

    Группу  компенсирующей направленности посещают 12 воспитанников: 

ОНР – II уровня: 2 воспитанника; ОНР – III уровня: 9 воспитанников; ОНР – IV уровня: 1 

воспитанник; ФФН – 2 воспитанника. 

    Группу комбинированной направленности посещают 20 воспитанников, из них 1 

воспитанник имеет диагноз ЗПР, 1 воспитанник – ФФН, 7 воспитанников - ОНР – III уровня 

Диагноз Количество воспитанников  Всего 

 подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

старшая группа 

комбинированной 

направленности 

 

ОНР, 1 уровень 

речевого развития 

 1 1 

ОНР, 2 уровень 

речевого развития 

2  2 

ОНР, 3 уровень 

речевого развития 

7 7 14 

ОНР, 4 уровень 

речевого развития 

1  1 

ФФН 2 1 3 

всего детей с ОВЗ    

 

    Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 

принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).    

Важным условием является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, 

которая является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 

услуг; 

принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для  

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в 

процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает 



наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы 

как по общей, так и специальной педагогике; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка. 

   Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи осуществляется по 

федеральной адаптированной образовательной программе «СП Детский сад №7 ГБОУ СОШ 

№30 г.о. Сызрань» (далее –ФАОП). 

     Целью ФАОП является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с 

тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического подхода направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

     Одной из основных задач ФАОП является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.   

Главная идея ФАОП заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

     Прием детей в группы компенсирующей и комбинированной направленности 

осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ПМПК),  выданного ГОУ Центром диагностики и консультирования г. Сызрани. 

     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

    Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в речевом развитии; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого – медико - педагогической 

помощи детям с нарушениями речи (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения детьми с нарушениями речи Программы и их социализацию в 

коллективе сверстников. 

    Коррекционно-развивающее сопровождение в «СП Детский сад №7  ГБОУ СОШ №30 г.о. 

Сызрань» осуществляется учителем – логопедом (при его ведущей роли), педагогом – 

психологом, дефектологом, педагогами (музыкальными руководителями, инструкторами по 

физической культуре, воспитателями). 

   Учитель-логопед: 

- проводит обследование ребёнка; 

- изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; 

- определяет состояние сохранных функций и процессов; 

- проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с 

ТНР; 



- осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении 

ребёнком программного материала; 

- осуществляет консультативную помощь родителям детей с ТНР; 

- консультирует специалистов, работающих с детьми с ТНР. 

    Педагог-психолог: 

- собирает анамнестические данные с целью определения причин 

возможных  нарушений в развитии ребёнка; 

- определяет стили семейного воспитания, социального статуса семьи; 

- анализирует творческие работы ребёнка; 

- непосредственно обследует ребёнка; 

- выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных особенностей психического 

развития детей; 

- анализирует материалы обследования; 

- разрабатывает рекомендации по освоению Программы; 

- обеспечивает психолого-педагогическое  сопровождение; 

- организует психопрофилактическую деятельность; 

- организует интеграционную деятельность со всеми участниками образовательного 

процесса по профилактике возможных нарушений и коррекции уже имеющихся; 

- консультирует педагогов и родителей по вопросам развития и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. 

    Педагоги (музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

воспитателями): 

- адаптируют ООП в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и 

характером нарушений развития детей с ОВЗ; 

- выявляют трудности, которые дети испытывают в освоении ООП, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены; 

- отмечают индивидуальные особенности личности, адекватность поведенческих реакций в 

различных ситуациях; 

- проводят работу по коррекции речевых нарушений. 

    Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

     Результативность коррекционно-развивающей работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования. 

Входящий мониторинг проводится в первые две недели сентября. После чего составляется 

план коррекционной работы на основе анализа полученных результатов воспитанников. На 

психолого-педагогическом консилиуме (ППк) обсуждаются результаты диагностики и 

выстраивается индивидуальная программа каждого из воспитанников, которая 

корректируется после промежуточного мониторинга в январе. В мае проводится выпускной 

мониторинг. 

     Результаты мониторингов заносятся в сводную таблицу речевого развития детей, где 

отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. 

    Организация диагностики в системе сопровождения. 

    Основной задачей диагностики является вычленение проблем ребенка и его 

потенциальных возможностей в ее решении. Качество и своевременность диагностики во 

многом определяют возможности и результативность коррекционной работы с ребенком. 

Указанное требует этапного разделения диагностического обследования. 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

- игровой деятельности; 



- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

- физического развития, их дальнейшего планирования. 

    Мониторинг проводят педагоги только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты мониторинга используются для решения задач сопровождения 

и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Следствием педагогической 

диагностики является наличие разработанных мероприятий для более результативного 

развития каждого диагностируемого ребенка. Периодичность проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП – 3 раза в год: в сентябре, 

промежуточный в январе, итоговый в мае. 

      Мониторинг речевого развития детей групп компенсирующей и комбинировыанной 

направленности проводится по рекомендациям Н.В.Нищевой. 

     Мониторинг развития детей по областям: «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» проводится по системе Верещагиной Н.В. 

 

  Механизмы адаптации Программы детей с ОВЗ. 

 

     Программой предусматривается следующий алгоритм выявления детей с тяжелыми 

нарушениями речи и создания для них специальных образовательных условий. 

     В начале нового учебного года педагоги детского сада, в том числе педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-педагогического 

консилиума (ППк) выявляют детей с нарушениями речи. 

    После этого проводится заседание ППк и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

    По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий, а именно: определение необходимости зачисления 

ребенка в группу компенсирующей направленности, использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебных 

пособий, дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, 

     На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк СП разрабатывают 

индивидуальные образовательные маршруты и адаптированные образовательные 

программы по видам речевых нарушений. 

   В целях их разработки решаются следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого- 

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы 

с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 



- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах. 

    После разработки индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты СП осуществляют их реализацию и 

ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания ППк по уточнению 

индивидуального образовательного маршрута и адаптированной образовательной 

программы проводятся не реже 3 раз в год. 

    Для успешности воспитания и обучения детей с ОНР, правильной оценки их 

возможностей и выявления особых образовательных потребностей проводится 

педагогическая диагностика. Для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учитель-логопед использует «Индивидуальную карту на ребенка. Речевую карту» и 

стимульный материал для проведения обследования. Речевая карта разработана для детей с 

общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития 

ребенка на протяжении двух лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструктором 

физического воспитания в сентябре и мае. Педагоги используют для проведения 

индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разработанных Н. В. 

Верещагиной. Педагог-психолог проводит психологическое обследование детей с ОНР, 

которое включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 
эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического 

инструментария используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, 

Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.  

     Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

    В соответствии с ч. 3 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» специальными условиями для получения образования воспитанниками с ОВЗ 

является использование специальных образовательных программ. Данная Программа 

ориентирована на содержание и использует в качестве комплексную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет и методический комплект Н.В. Нищевой. В программе 

коррекционно-развивающей работы с детьми с общим недоразвитием речи представлены 

теоретико-методологические и организационные аспекты оказания помощи категории 

дошкольников с недостатками речевого развития, изложены содержание работы с детьми 

разных возрастных групп, рекомендации по организации режима дня, развивающей среды, 

система мониторинга развития детей. 

     Основным методом работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - ведущий вид деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с коррекционной программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов и 

семей воспитанников. 

    Методические пособия и дидактические материалы  для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР)  5-6 лет  

    Центр речевого развития в кабинете учителя-логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стол, стульчики для занятий у зеркала.  

3. Шпатели.  

4. Вата, ватные палочки.  

5. Марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной гимнастики.  



8. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие лепестки цветов и 

т.п.).  

9. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков  

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).  

10.Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп.  

11. Логопедический альбом для обследования.  

12.Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.  

13.Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

14. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  

15. Лото и домино: «Веселые звуки», «Профессии», «Сказочные герои», «Цифра»,  

«Мир растений», «Приятного аппетита», «Лесные животные», «Найди и назови».  

предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

16. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный  

материал.  

17. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков.  

18. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях.  

19. Картотека словесных игр.  

    Центр сенсорного развития в кабинете учителя- логопеда  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бу-бен, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, 

вьюги, пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?»). 

Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 

«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 

«Тактильные коврики»).  

12. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  6-7 лет  

    Центр речевого и креативного развития в кабинете учителя-логопеда  

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  

3.  шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, 

сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

6. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения  

7. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  

8. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 



стихотворений.  

9. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

10.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный  

материал.  

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

12. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений 

(семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

14. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

15. Магнитная азбука  

Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  

17. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

18. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе  

19.  Альбом «Кем быть?»  

20. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы.  

21.Ребусы, кроссворды.  

22.  Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для 

релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.  

    Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

1. Стульчики для занятий у зеркала.  

Полка или этажерка для пособий  

3. Зеркало.  

4. Пособия и игрушки для развития дыхания, дыхательные тренажеры.  

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциаии звуков 

всех групп.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.  

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

8. Сюжетные картины.  

9. Серии сюжетных картин.  

10.Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.  

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).  

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.  

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.  

     Специальные методические пособия и дидактические материалы 

Список используемой литературы учителя-логопеда:  

1. Нищева Н. В. Парциальная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное 

и дополненное в соответствии с ФГОС ДО - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020.  

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.  

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

детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

7. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада - СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского 

сада - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

9. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

11. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть I - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

13. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 201  

14. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

15. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

16. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

17. Игры на автоматизацию звуков: «Логопедические лото», «Логопедическое домино», 

«Паровоз», «Подбери и назови».  

18. Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых маленьких 

(Косинова Е.М.)  

19. Альбом для логопеда (Иншакова О.Б.)  

20. Альбом по развитию речи для самых маленьких (Батяева С.В., Е.В. Савостьянова)  

21. Библиотека логопеда: Дизартрия (Винарская Е.Н.); Речедвигательная ритмика (Мухина 

А.Я.); Коррекция заикания в играх и тренингах (Поварова И.А.); Нарушение голоса у детей 

(Орлова О.С.); Логопедические карты для диагностики речевых нарушений (Дмитрова Е.Д.). 

   Пособия:  

22. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке старшая и 

подготовительная группы (Нищева Н.В.).  

23. Серия пособий «Конфетка»:  

Запоминаю буквы (Колдина Д.Н.);  

Занимательная фонетика (Морозова Е.В.);  

Занимательная фонетика 2 (Морозова Е.В.);  

Автоматизируем произношение Р-Р;  

Доскажи словечко;  

Зашифрованные скороговорки;  

Формируем слоговую структуру слова;  

Начинаю читать (Колдина Д.Н.);  

Интересное чтение (Хохлова С.П.);  

Логопедическая сказка (Батяева С.В.);  

Знакомимся с гласными звуками (Чохонелидзе Т.А.);  

Времена года. Задания по развитию речи ( Чохонелидзе Т.А.)  

Исправляем произношение С-Ш;  

Исправление произношение С-Ц.  

24. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми (звуки Ш, Ж,С-С,Р)  

Жихарева-Норкина Ю.Б.  

25. Логопедическая домашняя тетрадь. Учим звуки Р-Р,Л-Л,С-Ш,З-Ж,С-Ч,Ч-Ц,Ш-С, 

Ч,Щ,Ш,Ж,З,З,Ц,С, (Азова Е.А., Чернова О.О.);  

26. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР (Теремкова Н.Э.);  



27. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1, 2 (Гомзяк О.С.);  

28. В мире сказок (Дубинина Д.Н.);  

29. Ударение, многозначные слова (Бывшева А.);  

30. Учусь не путать буквы. Упражнения по профилактике и коррекции оптической 

дисграфии ( Мазанова Е.В.);  

31. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и развития 

техники чтения у старших дошкольников (Цуканова С.П., Бетц Л.Л.);  

32. Уроки логопеда (Маврина Л., Шарикова Е.);  

33. Раскраски в ладошках. ( Моя семья);  

34. Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет (Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.);  

 

  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

    Основной формой коррекционного обучения являются логопедические занятия, которые 

предназначаются для систематического развития всех компонентов речи и подготовки к 

школе. Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно согласно объему 

непосредственной образовательной деятельности и периодам обучения. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 

    По    форме логопедические занятия делятся на фронтальные (со всей группой), 

подгрупповые (3-5 человек) и индивидуальные. 

      Подгрупповые занятия проводятся по группам, сформированным по сложности речевого 

нарушения. На работу с одной подгруппой детей отводится в старшей группе — 10-15 

минут, в подготовительной к школе группе — 15-20 минут. 

    Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю с каждым ребенком в 

соответствии с индивидуальными планами коррекционной работы, разработанными каждым 

учителем-логопедом. 

    Логопедические занятия проводятся в доступной, игровой форме и снабжены 

разнообразным словесным и наглядным материалом: игровыми упражнениями, 

дидактическими играми, обеспечивающими практическое овладение словообразованием и 

словоизменением. Лексический материал подбирается в соответствии с речевыми 

возможностями детей. 

    Все коррекционно-развивающие индивидуальные,    подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

    Учебный год в группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием 

речи условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь. 

     Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики, сбора анамнеза, 

индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения плана работы. Специалисты на медико-психолого-педагогическом совещании (ПМПк) 

обсуждают результаты обследования детей и проведенной диагностики и утверждают план работы с 

детьми. 

    Организация работы в группах компенсирующей направленности осуществляется на 

основе комплексно-тематического планирования. 

Старшая группа (5-6 лет) комбин6ированной направленности. 

    В старшей школе группе комбинированной направленности для детей с ОНР проводится 

в неделю 2 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых логопедических 

занятий продолжительностью25 минут, по 2 индивидуальных логопедических занятия, что 

не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. В неделю 

проводится 1 групповое занятие по обучению грамоте. 

 

Вид деятельности учителя-логопеда Количество занятий 



 в неделю 

«Речевое развитие» (групповые коррекционно-развивающие 

занятия: вторник,четверг, )  
2 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом  2 

 

     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) компенсирующей направленности. 

     В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

проводится в неделю 3 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых 

логопедических занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных 

логопедических занятия, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СанПиН. В неделю проводится 1 групповое занятие по обучению 

грамоте. 

 

Вид деятельности учителя-логопеда Количество занятий 

 в неделю 

«Речевое развитие» (групповые коррекционно-развивающие 

занятия: понедельник, среда, пятница)  
3 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом  2 

 

   Образовательная деятельность с педагогом-психологом 

    Подгрупповые занятия в группе комбинированной, компенсирующей направленности с  

детьми 5-7 лет проводятся по расписанию – 1 раз в неделю длительностью 25-30 мин  

Занятия могут также проводиться  в совместной с педагогом деятельности  малыми 

подгруппами 3-4 человека  Занятия проводятся с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с 

учетом результатов диагностики на начало учебного года и  промежуточной диагностики).    

Диагностика включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) 

диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в 

составлении коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.   

    Основными задачами психокоррекционных занятий являются:   

- отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, взаимной 

эмпатии;   

- снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей;   

- коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих 

общению;  

- организация эмоционального поведения детей, т.е. создание положительного 

эмоционального настроя в группе;  

- обучение способам регуляции эмоциональных состояний;  

- обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей);  • работа над пластикой 

тела, развитие чувственного восприятия.    
   Работа воспитателя с детьми с ОВЗ. 

   Воспитатель  работает с детьми с нарушениями речи  под руководством и по 

рекомендациям учителя-логопеда, с воспитанниками с ЗПР под руководством учителя-

дефектолога. Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей, ориентированную на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка. Задачи психолого-педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей.    

    Групповая образовательная деятельность детей, организованная воспитателем строится на 

основе тематического планирования.  В содержание обучения и воспитания введены 

тематические недели. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Тема определяется на одну рабочую неделю, в рамках 

которой осуществляется вся деятельность детей. В конце недели подводится итог с целью 



определения уровня усвоения программного материала в рамках определённой тематики.    

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна 

как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). 

     Вся образовательная деятельность, игровая, режимные моменты используются для 

упражнения детей в доступной самостоятельной речи, практики свободного речевого 

общения детей. Основой для этой работы служат навыки, приобретенные детьми на 

коррекционно-логопедических занятиях.  

     Коррекционно–воспитательную работу воспитатель проводит на протяжении всего 

рабочего дня (в образовательной деятельности, в режимных моментах), а также 

осуществляет взаимодействие с семьями по реализации Программы.   

     Формирование речи и закрепление речевых навыков детей проводится воспитателем  во 

время следующих режимных моментов: одевание после сна и на прогулку, раздевание после 

прогулки и перед сном, во время умывания перед любым приемом пищи,  в процессе 

наблюдений в уголке природы и на прогулке, индивидуальных игр и т.д. Во время режимных 

моментов предусмотрены две формы общения: речь, организованная по инициативе 

взрослых, и речь, возникающая по инициативе детей. В этом процессе участвует обязательно 

помощник воспитателя и учитель-логопед/учитель-дефектолог.   

      Во всех режимных моментах организованная разговорная речь с детьми проводится 

воспитателем с учетом речевых навыков, приобретенных на соответствующих этапах 

обучения и с учетом индивидуальных особенностей произвольной деятельности каждого 

ребенка. Кроме речи, организованной по побуждению взрослых, поощряется инициативная 

речь детей. В таких случаях педагоги детей не останавливают, а поддерживают инициативу, 

развивают содержание разговора вопросами, создают интерес к теме разговора, вовлекают  

других детей.  

     В группах компенсирующей/комбинированной направленности во второй половине дня 

воспитатель проводит индивидуальные занятия или занятия с малой группой детей по 

заданию логопеда/дефектолога. 

     Отбор детей и содержание определяет  логопед/дефектолог. Он рекомендует  занятия с 

детьми  по тем разделам программы, при усвоении которых дети испытывают наибольшие 

затруднения. В течение недели каждый ребенок 1-2 раза занимается с воспитателем 

индивидуально. Результаты индивидуальной работы отмечаются воспитателем в  тетради 

взаимосвязи с учителем-логопедом/дефектологом, динамика прослеживается в плане 

индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий.  

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность, воспитатель организует параллельную 

работу детей: для одних детей подбираются знакомые дидактические игры, другим детям - 

подбираются графические задания и упражнения, а один воспитанник или малая подгруппа 

(2-3 ребенка) занимаются непосредственно с воспитателем. 

      Для самостоятельной деятельности детей подбирают игры, задания и упражнения, 

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия, которые 

носят закрепляющий характер. 

     Коррекционно-развивающие игры воспитатель проводит ежедневно во второй половине 

дня 20-30 мин. Они обязательны для всех детей и должны быть выдержаны в рамках 

изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

коррекционно-развивающей работы, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения.    

    Планируемые результаты освоения программы  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 



или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

     Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия планируются на 

основании результатов логопедического и педагогического обследований ребенка, с учетом 

зоны его ближайшего развития и индивидуального темпа развития. В содержание 

индивидуальных занятий входит:  

- формирование понимания речи, систематизация словаря;  

- формирование фонетического и лексико-грамматического строя языка;  

- усвоение элементарных навыков звукового анализа;  

- развитие связной речи  

- развитие артикуляционной и мелкой моторики;  

- развитие познавательных и психических процессов: восприятия, памяти, внимания, 

воображения.  

- формирование наглядно - образного мышления и развитие основных мыслительных 

операций.  

 Работа по исправлению нарушений речевого развития с ребенком строится 

интегрировано, всесторонне охватывая коррекцию речевых нарушений и развитие общих 

психических процессов. 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 

    Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

о человеке. 

    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 и бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

    Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 



формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

    Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, право и свободы человека, патриотизма, 

гражданственности, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

    Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

развития. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

     С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки и другое), в 

том числе системой дополнительного образования детей. 

     Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

   Цели и задачи воспитания 

    Общая цель воспитания в ДОО  - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

   Общие задачи воспитания в ДОО: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке, личности поступать согласно своей совести; 

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 



 

   Направления воспитания 

   Патриотическое направление воспитания 

   Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

    Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.    

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интересов, чувство любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу  и народу России в целом (гражданский  патриотизма), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

    Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

     Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем  - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

   Духовно – нравственное направление воспитания 

    Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

воспитания. 

    Духовно – нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

   Социальное направление воспитания 

   Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей 

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

людьми. 

   Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

   В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

   Познавательное направление воспитания 



   Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

   Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

   В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знание наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

   Физическое и оздоровительное направление воспитания 

   Цель физического и оздоровительного воспитания – воспитание ценностного отношения 

детей к здоровому образцу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

   Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

   Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

   Трудовое направление воспитания 

   Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщению ребенка к труду. 

   Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

   Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует ответственности за свои действия. 

    Эстетическое направление воспитания 

    Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

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

    Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействует 

воспитанию художественного вкуса. 

    Целевые ориентиры воспитания 

    Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

    В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не является основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Уклад ДОО 

    Уклад в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 



детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

   Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

    Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитателей, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

   Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни СП. Ценности воспитания, заданные 

укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками СП). 

    Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). 

    Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе непосредственно образовательной деятельности, режимных 

моментах, в совместной деятельности с детьми и в индивидуальной работе. В основе 

воспитательно - образовательной работы дошкольной организации лежит комплексно - 

тематическое планирование, целью которого является построение воспитательно - 

образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Построение 

всего воспитательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. 

    Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. Уклад жизни в учреждении - это система отношений в СП «Детский 

сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань, сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся 

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

климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех 

участников образовательных отношений: заведующего СП, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения учреждения. Уклад определяет характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. Уклад определяет специфику и конкретные формы 

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

    Для реализации Программы уклад принят всеми участниками образовательных 

отношений.   Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

    Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия 
    Миссия нашей дошкольной образовательной организации заключается в объединении усилий 

ДОУ, семьи и социальных партнеров для создания условий, раскрывающих индивидуальность 

ребенка и способствующих формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность 

сегодня и в будущем. 

    Цель воспитания - совершенствование пространства развития детского сада, 

способствующего развитию творческой, целостной личности посредством организации 

тесного сотрудничества с окружающим социумом и родителями. Личностное развитие 



дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

общенациональных ценностей. 

    Принципы жизни и воспитания в ДОО  

    Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в 

ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

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

человека, самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка. 

   Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

   Внутреннее убранство каждого помещения в детском саду отличается своим дизайном, 

цветовой гаммой, оформлением, но вся наша работа была направлена на создание уюта.   

Цветовая гамма покраски стен это нежные тона, к нему подбираются единый цвет мебели. В 

фойе учреждения на центральной стене нарисована картина детей, качающихся на качелях, 

что символизирует счастливое детство, что соответствует настроению радости, 

доброжелательного настроя. На стене коридора размещена информация по каждой 

возрастной группе о проведенных мероприятиях. Дизайн ДОУ, групповых и 

дополнительных помещений продуман таким образом, чтобы детям было комфортно, уютно 

и они имели возможность в интересной для себя деятельности развивать свои способности. 

   Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

   Основные задачи взаимодействия образовательной организации и семьи:  

- обеспечение эффективного, всестороннего, гармоничного развития ребенка;  

- выработка единого взгляда на сущность воспитания как процесса организации жизни 

ребенка с целью создания максимально приемлемых условий для его развития;  

- интеграция целей и ценностей воспитания образовательной организации и родителей;  

- выработка общих методики и технологии необходимых воспитательных воздействий на 

ребенка, их координация и коррекция в зависимости от складывающихся условий 

воспитания;  

- формирование положительно окрашенных эмоциональных взаимоотношений между 

сотрудниками образовательной организации и родителями воспитанников. 

   Ключевые правила ДОО 

   Базовые ценности ДОУ:  

- ребенок, его личность, его интересы, его потребность;  

- семья, как основа формирования и развития личности ребенка; педагог, как -личность, 

являющийся основным носителем образования, культуры, любви и уважения к ребенку;  

-образованность, как одно из важных условий для максимально полной самореализации 

личности;  

-культура взаимоотношения между людьми, как одна из важных составляющих здорового 

общества;  

-коллектив единомышленников, как основное условие существования и развития 

полноценного образовательного учреждения.  

     Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

    Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 



    Уклад сформировал определенные традиции помогающие ребенку освоить ценности 

коллектива, чувство сопричастности сообществу людей. Традиции и события наполняют 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

    Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов.  

    Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

    Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие  

возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня рассчитан на 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду. При организации режима дня учитываются сезонные 

особенности: на холодный период, на теплый период.  

    Распорядок дня в ДОО сочетает в себе черты упорядоченности и гибкости.  

    Режим работы ДОО и длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, 

являются следующими:  

-пятидневная рабочая неделя;  

-ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов;  

-выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.  

    Распорядок дня в ДОО основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей пониманию 

состояния своего здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, 

концентрации и релаксации. 

     Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка.    

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что 

его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения 

детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на 

детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что либо хорошее. 

     «Утренний круг и вечерний круг» ежедневно проходит под девизом: «Утро радостных 

встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он 

провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного 

театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. 

    Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО  

    Развивающая предметно- пространственная среда в нашем учреждении спроектирована 

под девизом «Чувствовать – Познавать – Творить». Развивающая предметно-

пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий 

развитие детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:  

оформление помещений;  

оборудование;  

игрушки.  

    РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, 

города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. Среда 



экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.   

Среда обеспечивает ребенку 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 отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. 

     РППС нашего детского сада выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория детского 

сада), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, 

административные и иные пространства), материалов, оборудования, электронных 

образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. В соответствии со ФГОС ДО 

возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов 

Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 

программы, поэтому РППС детского сада создается как единое пространство, все 

компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; в случае организации инклюзивного образования - необходимые 

для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда нашего учреждения содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

     Трансформируемость группового пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, от 



меняющихся интересов и возможностей детей. 

    Полифункциональность материалов группового пространства обеспечивается  

- возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.)  

- наличием полифункциональных предметов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) из них: 

не обладающих жестко закрепленным способом употребления: природных материалов.  

    Вариативность среды группового пространства достигается за счет:  

-  различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.):  

- разнообразия материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей  

- периодической сменяемости игрового материала  

- внесения новых предметов для стимулирования разных видов детской активности:  

игровую  

двигательную  

познавательную  

исследовательскую  

      Организация развивающей предметно-пространственной среды помещений обеспечивает 

доступность для всех воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

    Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

    Все пространство развивающей предметно – пространственной среды, оснащение 

(игрушки, оборудование, инвентарь, мебель, технические средства и пр. материалы) 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, а 

также соответствуют росто-возрастным особенностям детей. 

    Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована таким 

образом, что разнообразие и богатство дает возможность свободного подхода к каждому 

центру в группе, способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию 

воспитанников.  

РППС обеспечивает:  

- чувство психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости существования 

(психологическое здоровье);  

- формирование начал личности (базис личностной культуры);  

- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности;  

- возможность двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет 

всевозможные предметы для использования их в игре;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей и взаимодействие детей со сверстниками и взрослыми;  

- свободный выбор детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с взрослым;  

- материалы, оборудования и инвентаря гарантируют развитие детей среднего дошкольного 

возраста, охрану и укрепление здоровья и коррекцию недостатков развития;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей  

- равные условия по реализации образовательной программы с учетом особенностей 

(национально-культурных, социальных, пр.).  

    Развивающая среда не может быть построена окончательно. При организации предметно-

пространственной среды в детском саду необходима сложная, многоплановая деятельность 



всех участников образовательного процесса. Дальнейшая работа предполагает 

осуществление поиска инновационных подходов к организации предметно-развивающей 

среды в ДОО, а так же развитие интереса родителей к указанной проблеме и мотивирование 

стремления к взаимодействию 

    Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

    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 

структурносодержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы СП. Он 

учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации.    

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Воспитательный потенциал 

социокультурной ситуации СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» очень 

большой для закладывания основных ценностей по направлениям воспитания. Современные 

требования предполагают социальную активность дошкольной организации.  

   Деятельности и культурные практики  

    Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры 

    Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

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

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

делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

способствовать разрешению возникающих проблем.  

    Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 



уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

    Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги здоровья, музыкальные и 

литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно-полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

   Воспитывающая среда ДОО: 

   Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется, с одной 

стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

   Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  

   Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и 

структурированность. 

   Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания духовно-

нравственными и  социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды является ее насыщенность и структурированность.  

   Воспитывающая среда в СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» тесно 

связана с развивающей средой. Трудно определить, что влияет больше на ребенка – 

организованная образовательная деятельность или детсадовский порядок, традиции, 

заведенные в группе, в ДОО. На каждом занятии воспитатель ставит перед собой помимо 

обучающих и развивающих - воспитательные задачи. В свободной жизни дошкольника 

каждый момент в детском саду - это воспитание. Воспитание повседневностью – сложное 

дело. Оно требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, 

человечности 

   Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

«от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

   Общности (сообщества) ДОО  

   Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

   Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных).    

В целях эффективности воспитательной деятельности в СП организована работа следующих 

общностей (сообществ): 

   Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 



эффективности 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 всех сотрудников ДОО и все 

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 детском саду.   

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

    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 обладает 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 педагоги в детском саду важное значение придают детским взаимоотношениям 

дух доброжелательности, развивают 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. 

    Детская общность/ «ровестничество» - технология создания детского сообщества. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

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

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка 

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

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских 

общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

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

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

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

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

и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

     Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада 

     Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

    Воспитатель  должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

    Формы совместной деятельности в образовательной организации 

    Работа с родителями (законными представителями) 

   Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 



   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является одним из 

общественных институтов, регулярно и неформально взаимодействующих с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

    В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения СП. 

   Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада СП, в котором строится воспитательная работа. 

    Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

   Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья»; 

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи; 

-  доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга; 

-  разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

-  комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

 системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства. 

    В СП используются разнообразные формы взаимодействия педагогов с родителями 

(законными представителями). 

 

Таблица  - формы взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) 

Направления 

воспитания 

Тип встречи Форма встречи Тема встречи 

Патриотическое - Обсуждение замысла 

- Организация и 

подготовка акции 

«Бессмертный полк», 

воспитательного события 

«День России 

Обсуждение итогов события 

Очная 

Чат с родителями  

Очная, чаепитие 

Акция «Бессмертный 

полк» 

Воспитательное событие 

«День России» 

«Герои моей семьи в 

ВОВ» «Лучший город 

Земли»  

Духовно-

нравственное 

- Творческая мастерская  

- Обсуждение замысла 

 

Очная 

 

«Народная игрушка» 

«Помним – значит, 

живем»;  

«Равнение на героев 

Победы» 

Познавательное Родительский клуб Очно- 

дистанционная 

Поддержка детской 

познавательной 

инициативы 



Физическое и 

оздоровительное 

- Обсуждение общего 

замысла 

- Организация и подготовка 

спортивных праздников 

- Организация и  подготовка 

туристических походов 

Очная  

 

Очная 

Спортивные праздники 

Семейные спортивные 

праздники 

Туристические походы 

Социальное Организация и подготовка 

социальной         акции 

Очная Социальная акция 

«Засветись!, «Стань  

заметней на дороге!» 

Трудовое Обсуждение итогов за год Очная Анализ результатов 

деятельности  по 

благоустройству 

территории СП 

Этико- 

эстетическое 

Консультация для 

родителей 

Организация и подготовка 

различных праздников, 

вечеров 

Очно- 

дистанционная 

Организация и 

подготовка различных 

праздников, вечеров 

Поход выходного дня 

Очная произведений и 

вопросы для обсуждения 

Праздники, вечера 

Совместное посещение 

Краеведческого музея, 

Драматического театра, 

различных выставок  

   События образовательной организации 

    Событие – это форма совместной деятельности ребенка 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 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.    

Воспитательные события проектируются в следующих формах: разработка и реализация 

значимых событий в ведущих видах деятельности: детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры, совместная проектная, 

опытно-экспериментальная деятельность, проектирование встреч, общения детей со 

старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно - значимых 

культурных практик - искусство, литература, прикладное творчество, профессий, 

культурных традиций народов России; создание творческих детско-взрослых проектов: 

празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Мир театра» – показ спектакля для 

детей из соседней группы детского сада, совместные творческие встречи со значимыми 

людьми нашего города. 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. 

    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 СП, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

     Проектирование событий в СП «Детский сад № 7» 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 со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями 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 младшего 

возраста для родителей 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.  

    Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.  

   Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

   При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 

детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется 

позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда с 

подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет направлять и 

обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство свободного 

действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

   В СП «Детский сад № 7» разработана единая схема календарно-тематическое 

планирования, которая включает организацию совместной, самостоятельной деятельности и 

индивидуальную работу с детьми в течение дня. Игровая деятельность охватывает все 

режимные моменты и все время пребывания детей в СП. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое 

планирование следует рассматривать как примерное. Для введения регионального и 

культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждение доля 

введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Оптимальный период - 1-2 недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

   Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

    Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 



которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего пребывания 

ребенка в ДОО. 

   Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

   Организация предметно-пространственной среды.  

   Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе.  

    Предметно – пространственная развивающая среда выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка.  

    Предметно-пространственная среда СП «Детский сад № 7» отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

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

отражает региональные особенности социокультурных условий, в которых находится 

организация (в каждой возрастной группе имеется центр, отражающий патриотическое 

направление).  

    Среда экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку 

возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира 

(центры природы, дежурства, экспериментирования).  

   Среда обеспечивает ребенку 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 отражены и сохранены в среде.  

   Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта (наличие физкультурных центров в 

групповых помещениях, спортивного зала, спортивная площадка на территории СП 

«Детский сад № 7»).  

   Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

    Организация предметно-развивающей среды в группах построена в соответствии с 



возрастными, гендерными и индивидуальными особенностями воспитанников.  

    Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с ООП ОП ДО, 

реализуемой в ДОУ. Созданы условия реализации образовательных областей, в соответствии 

с ФГОС ДО: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

    Пространство групповых комнат организовано в виде хорошо разграниченных центров 

детской деятельности:  

- Центр сюжетно-ролевых игр;  

- Центр театрализованной и музыкальной деятельности;  

- Центр книги;  

- Центр познавательно-исследовательской и экспериментальной деятельности;  

- Центр конструктивной деятельности;  

- Центр изобразительной деятельности;  

- Центр настольно-печатных игр;  

- Центр двигательной деятельности.  

   Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

    Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности  

социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

    Вся среда ДОО 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 дошкольного возраста и 

иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

    Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

    Среда обеспечивает ребенку 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 могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

    Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

    Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 



особенностями региональной культурной традиции.  

   Развивающая предметно-пространственная среда представлена специально 

организованным пространством (помещением и участком), материалами, оборудованием и 

инвентарем в соответствии с возрастными потребностями и интересами воспитанников, 

основными направлениями их развития и спецификой дошкольного образования. Она 

обеспечивает разные виды деятельности дошкольников (игровую, познавательно-

исследовательскую, двигательную, музыкальную и др.), является основой самостоятельной 

деятельности ребенка с учетом гендерных особенностей и потребностей каждого ребенка. 

   Жизненное пространство в группах разделено, что позволяет детям одновременно 

свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. Материал 

располагается таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти себе увлекательное 

дело, занятие. Подбор дидактических игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности развития детей. 

     Особую роль в организации предметно-пространственной среды в группах уделяется 

принципу полифункционального использования оборудования, игрушек и материалов в 

соответствии с образовательными задачами и игровым сюжетом. Для всестороннего 

развития ребенка в группах организовано несколько предметно-развивающих «центров»: 

социального, речевого, познавательно-исследовательского, эстетического, физического 

развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в один или несколько 

многофункциональных центров. В центрах познавательно-исследовательского развития 

имеется широкий спектр материала, активизирующего познавательную деятельность 

краеведческого содержания и экологической направленности: детские атласы, 

географические карты, глобусы, календари (настенные, настольные), иллюстрации 

художников; аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др; игрушки и оборудование 

для экспериментирования, предметы-измерители; строительные материалы и конструкторы.   

В центрах социального развития созданы условия для формирования игровых умений, 

реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.   

Центры оснащены образными игрушками; игрушками исторической тематики, народными 

игрушками; тематическими наборами игрушек для режиссерских игр; предметами быта 

соразмерными куклам; наборами игрушечных инструментов; наборами игрушек разного 

размера, изображающих различные виды транспорта; игрушками, обозначающими средства 

связи; бросовым материалом, предметами заместителями; природным материалом; ролевыми 

атрибутами; игрушками и оборудованием для театрализованной деятельности. В центрах 

коммуникативного развития имеются необходимые материалы для развития детской речи; 

наборы картинок для рассказывания; книги со сказками, рассказами, стихами с 

иллюстрациями разных художников; детские журналы и энциклопедии; аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. В центрах эстетического 

развития имеется широкий спектр изобразительных материалов. Все это предназначено для 

формирования творческого потенциала детей, развития интереса к изодеятельности, 

формированию эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. Для развития эстетического восприятия 

имеются: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги по 

искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для выставок. В 

дошкольной организации имеется спортивный зал и бассейн - центры физического развития, 

целью которых является развитие двигательной активности и физических качеств детей. В 

музыкальном зале имеются музыкальные инструменты, способствующие формированию 

интереса к музыке: треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны, маракасы, ручные 

барабаны; танцевально-игровые атрибуты. Кроме того в группе создана фонотека, в которой 

находятся записи классической и народной музыки, звуки природы (леса, голоса птиц, шум 

моря), а так же различные музыкальные сказки. Немаловажное значение в дошкольной 

организации уделяется эстетическому оформлению помещений, т. к. окружающая ребенка 

среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. 

    Формированию ценностного отношения воспитанников к общественным ценностям, 



усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в учреждении во многом способствуют материалы мини –музея и центров 

патриотического воспитания. В учреждении действует  мини-музей г. Сызрани. Так же 

созданы центры во всех группах старшего дошкольного возраста.  

    Ребенок находится в детском саду целый день и необходимо, чтобы окружающая 

обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. Необходимо отметить, что развивающая предметно-пространственная среда 

имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.   

Таким образом, предметно-пространственная среда дошкольной организации является 

структурой, основанной на интеграции целей развития ребѐнка, заложенных 

образовательными областями в соответствии с ФГОС ДО, а также в соответствии с 

основными видами деятельности детей дошкольного возраста. 

   Особенности реализации воспитательного процесса  

    Основной целью педагогической работы СП «Детский сад № 7» является формирование 

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

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

    Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)   

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

     Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

    В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками,  

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога,  

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их  

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  



- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников (+ 

развивающие задания на интерактивной доске);  

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

детском саду;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

   Социальное партнерство 

    Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия 

и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

Таблица - Сотрудничество с социальными партнерами 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

Социальное ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, 

методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности  

детского сада и 

школы 

Эстетическое ДТДиМ г. Сызрани Участие в выставках, смотрах-конкурсах; 

посещение кружков, обмен опытом 

По плану на  год 

Эстетическое Детская школа 

искусств № 3 

Посещение выставок, занятий по 

знакомству с музыкой разных 

направлений, инструментами, посещение 

концертов. Встречи с художниками нашего 

города, экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. Приглашение 

художников на занятия в детский сад во 

По плану     

Школы искусств 



 

    Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

    Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс 

воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление 

процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая 

поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие.  

     Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического  

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических 

действий, как:  

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками;  

время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы 

Эстетическое ДК «Авангард» Проведение совместных праздников, 

развлечений. Выступление учеников ДК 

По плану 

Патриотическое МБУ «Краеведческий 

музей г.о. Сызрань» 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов. 

Договор о 

совместной 

деятельности 

План работы 

Познавательное Пожарная часть № 85 Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной                части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

Познавательное ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

Физическое и 

оздоровительное 

МБУ г.о. Сызрань «Центр 

спортивных сооружений» 

ГБУЗ СО ЦГБ Детская 

поликлиника 

Спортивные соревнования «Сызранские 

крепыши» Спортивные праздники 

Медицинский лекторий для родителей по 

нормам и нарушениям развития детского 

организма 

Положение 

соревнований и 

конкурсов 

Посещение ДОО 

участковым 

врачом 

Трудовое Производства и 

организации, в которых 

трудятся родители 

воспитанников (АО 

«Тяжмаш», СВВАУЛ и 

т.д.) 

Экскурсии и мастер- классы для детей По плану 

Духовно-

нравственное 

Сызранская городская 

молодежная общественная 
организация инвалидов 

"СИЛА ВОЛИ"  

Экскурсии, совместные мероприятия  Участие в 

мероприятиях 



- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания;  

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса.  

    Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не 

имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 

помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 

видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 

деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 

сплоченность группы дошкольников. Однако, основной продукт воспитательной 

деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как 

и любая другая, строится на основе переработки поступающей информации 

     В СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» воспитательный процесс 

осуществляют следующие педагоги: 

- старший воспитатель; 

- воспитатели групп; 

- подменные воспитатели; 

 - музыкальный руководитель; 

 - учитель-логопед; 

 - педагог-психолог. 

   Педагоги СП  проходят аттестацию по графику через 5 лет, повышение квалификации 1 раз 

в 3 года. 

    В рамках совместной деятельности к процессу воспитания привлекаются сотрудники 

краеведческого музея, городской библиотеки, детской школы искусств (совместные вечера, 

мастер-классы и т.д.) 

Талица  - Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Руководитель СП - управляет воспитательной деятельностью на 

уровне СП;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в СП за учебный год;  

–регулирование воспитательной деятельности в СП;  

–контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в СП 

Старший воспитатель -разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в СП нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности;  



- проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в СП совместно с 

Педагогическим советом;  

– проведение контроля и анализа воспитательной 

деятельности;  

- распространение передового опыта других 

образовательных организаций 

Учитель-логопед - обследование структуры и степени выраженности 

речевых нарушений различного генеза у 

обучающихся (воспитанников) в возрасте от 3-х до 

7-и лет; 

- проведение подгрупповых и индивидуальных 

занятий по исправлению отклонений в речевом 

развитии, восстановлению нарушенных функций; 

- сотрудничество с воспитателями, другими 

специалистами образовательного учреждения, 

посещение занятия; 

- консультирование педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи 

детям, имеющим нарушения в развитии речи; 

Педагог-психолог - осуществление профессиональной деятельности, 

направленной на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся (воспитанников) в процессе 

воспитания и обучения в учреждениях; 

- определение факторов, препятствующих развитию 

личности обучающихся (воспитанников) и принятие 

мер по оказанию различного вида психологической 

помощи; 

- проведение психологической диагностики 

различного профиля и предназначения; 

- составление психолого-педагогических 

заключений по материалам исследовательских работ 

с целью ориентации преподавательского коллектива, 

а также родителей (лиц, их заменяющих) в 

проблемах личностного и социального развития 

обучающихся (воспитанников); 

- ведение документации по установленной форме и 

использованию её по назначению; 

- участие в планировании и разработке развивающих 

и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учётом индивидуальных 

половозрастных особенностей личности 

обучающихся; 

- консультирование работников образовательного 

учреждения; 

Воспитатель,  

Инструктор по физической культуре, 

Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятия воспитанников творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у воспитанников активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 



ДОО;  

–организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

–внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

–организация участия воспитанников в 

мероприятиях, проводимых районными, городскими 

и другими структурами в рамках 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью;  

-участвует в организации работы по формированию 

общей культуры воспитанников. 

    Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

   Нормативно – правовое обеспечение:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с изменениями 

и дополнениями от 11 мая 1994 г.)  

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 

г. № 7-ФКЗ)  

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ  

7. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. № 1028 

«Об утверждении Федеральной Образовательной Программы дошкольного образования.  

8. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (с изменениями и дополнениями);  

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"  

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

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

(далее – Указ Президента РФ).  

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

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

13. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

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

14. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16).  

15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 



и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

16. Практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институт воспитания.рф  

17. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань».  

18. Локальные акты и приказы:  

- Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 

г.о.Сызрань»  

- Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань»  

- Приказ «Об утверждении рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань» 

- «Договор о сотрудничестве между МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» и СП 

«Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань» 

- Договор о сотрудничестве между ГБУ ЦППМСП "Центр диагностики и консультирования" 

г.о.Сызрань Самарской области и  СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ № 30 г.о.Сызрань» 

Для реализации Программы воспитания обеспечено внесение изменений и дополнений в 

следующие локальные акты СП «Детский сад №7»;  

- Программа Развития ДОО  

- Годовой план работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО). 

    Требования к условиям работы с особыми категориями семей 

     По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

     В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности 

российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 

одаренные дети и другие категории. 

     Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

     Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 



статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Инклюзия является ценностной основой уклада СП «Детский сад № 7 ГБОУ СОШ №30 г.о. 

Сызрань» и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

    На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

    На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

    На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

    На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско - родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

    На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

    Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

    Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

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

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  



5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 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. 

     Календарный план воспитательной работы  

     На основе Программы учреждения составляется календарный план воспитательной 

работы. В основу плана положена система спроектированных событий в учреждении в 

соответствии с направлениями воспитания, обозначенными в Программе. На основе 

календарного плана воспитательной работы педагоги планируют работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. План воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

-  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

     Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

     В структурном подразделении имеется необходимое материально –техническое 

обеспечение для развития воспитанников, способствующее решению задач физического, 

интеллектуального, художественно-эстетического развития и эмоционально-личностного 

воспитания детей, в том числе для детей с ТНР: 
 

№ Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения  

- детская мебель для практической деятельности  

- шкафы для игрушек и пособий 

 - развивающие пособия и игры, атрибуты 
 - игровой центр (сюжетно-ролевой игры), сюжетно-игровое 

оборудование 

 - художественная литература по возрасту 
 - центр безопасности (макеты перекрестков, районов города, наборы 

дорожных знаков, плакаты)  

- центр «Наша Родина – Россия» (альбомы, фото, карты, 
художественная литература, портреты знаменитых людей, символика 

города, области, России и др.)  



Территория СП  
- малые архитектурные формы на групповых прогулочных площадках 

для сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом (песочницы, 

качели, качалки, домики, машины, горки и пр.)  

- площадка с разметкой по правилам дорожного движения 
Музыкально-спортивный зал  

- пианино, музыкальный центр,  

- ноутбук 
 - ширма,  

- атрибуты для театра 

 - костюмы карнавальные для детей и взрослых 
 - диски и другие носители с аудиозаписями 

Методический кабинет  

- подбор детских презентаций по темам  

2. Познавательное 
развитие 

Групповые помещения  
- центры математики и манипулятивных игр (дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития логического 

мышления) 
 - центр для сенсорного развития (1 младшая группа)  

- наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

- центры науки и природы (оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей  
- мини лаборатория, комнатные растения, макеты, сезонный материал, 

литература природоведческого содержания, природный материал, 

календарь природы, гербарии, дидактические игры по экологии) 
- подбор детских презентаций, видеоматериала по темам  

- центр «песок-вода» (1 младшая группа) 

Территория СП  

«Зимняя столовая для птиц», цветники, клумбы. 
Методический кабинет  

- подбор детских презентаций по темам  

3. Речевое развитие Групповые помещения 
 - центр речевого развития - дидактические речевые игры, картинки по 

темам недели, предметные картинки, пособия для развития дыхания, 

пособия для развития мелкой моторики, игры и пособия по 

автоматизации звуков, игры по лексике и грамматике, игры по 
развитию связной речи, материал по грамоте, игры для развития 

ручной умелости.  

- центр художественного чтения - дидактические игры с 
литературоведческим содержанием, иллюстрации, альбомы по 

произведениям детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений, портреты писателей 

4. Художественно-
эстетическое 

развитие 

Групповые помещения  
- центр изобразительного творчества (краски, пластилин, карандаши, 

пастель, уголь, альбомы, гуашь, цветная бумага, картон, восковые 

мелки, мольберты, образцы художественно - декоративного искусства, 
цветная бумага, картон, клей, ножницы, альбомы-раскраски и др.) 

- центр музыкального творчества (магнитофон, музыкальные 

инструменты, портреты композиторов, аудиозаписи, музыкальные 
игрушки); театры разных видов (настольный, кукольный, перчаточный, 

бибабо, элементы костюмов, декорации, ширмы и др.),  

- центр конструирования - материал для разного вида конструирования 

(настольный, пластмассовые конструкторы, конструкторы с 
металлическими деталями, схемы и модели для всех видов 

конструкторов) 

Музыкально-спортивный зал 
 - пианино, музыкальный центр, ноутбук, атрибуты для театра (ширмы, 

театральные куклы, декорации),  детские музыкальные инструменты, 



костюмы карнавальные для детей и взрослых,  аудиокассеты и компакт 
диски (музыкальные записи, видео записи, фотоматериалы и др.) 

5. Физическое 

развитие 

Музыкально-спортивный зал  

Спортивное оборудование для проведения занятий по физическому 

развитию 

Групповые помещения  
- центры двигательной активности (оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, ловли, атрибуты к 

спортивным и подвижным играм) 
- бактерицидные лампы стационарные 

Летний открытый  бассейн 

Медицинский кабинет 

Ростомер, мебель, кушетка, медицинский столик, медицинский шкаф, 
ширма, холодильник для хранения медикаментов, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первичной неотложной медицинской 

помощи, бактерицидные лампы (переносные и стационарные) 

 

Средства обучения и воспитания 

 

№ п/п Наименование Количество 

 

1. Компьютеры 3 

2. Музыкальный центр 1 

3. Телевизор 5 

4. Фотоаппарат 1 

5. Ноутбук 1 

6. Принтеры 3 

 

Материально – техническое оснащение помещений и групповых комнат С 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Методический 

кабинет 

Организация образовательной 

деятельности 

Методическое сопровождение 

педагогов 

 

Компьютерный стол, компьютер, 

принтер, шкафы с методическими 

пособиями и материалами 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная деятельность 

(художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие) 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания 

 

Музыкальный центр 

Пианино 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширма 

Стенка для используемых 

музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Костюмы детские (в ассортименте) 

–  

Ноутбук 

Музыкальный центр 

Спортивный зал Непосредственно 

образовательная деятельность 

(физическое развитие)  

Утренняя гимнастика 

Спортивные мероприятия, 

Пианино 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия: 

палки гимнастические -30 



праздники, развлечения скакалки- 30 шт. 

обруч пластиковый – 20 шт. 

обруч металлический – 20 шт. 

лестница для лазания – 2 шт. 

мишень для метания – 2 шт. 

мяч резиновый – 20 шт. 

мяч массажный – 30 шт. 

канат для перетягивания – 1 шт. 

канат для ходьбы - 1 

кегли (набор) - 6  

мат – 2 шт. 

тоннель для подлезания – 2шт. 

султанчики – 50 шт. 

кубики маленькие – 34 шт. 

кубики большие – 36 шт. 

дощечки широкие – 4шт. 

дощечки узкие – 4 шт. 

гантели пластиковые – 17 компл. 

гантели металлические – 40 шт. 

флажки- 50 шт. 

лента атласная на колечке – 50 шт. 

дорожка сенсорная – 1шт. 

дуга для подлезания и 

перешагивания – 7 шт. 

дуга для подлезания большая – 2 

шт. 

дуга для подлезания малая – 2 шт. 

щит для метания – 1шт. 

доска с ребристой поверхностью – 

2 шт. 

доска гимнастическая для ходьбы и 

бега 25 см – 1шт. 

доска гимнастическая 15 см  – 1шт. 

гимнастическая стенка, 

двухпролетная – 1шт. 

Коридор Информационно – 

просветительская работа с 

сотрудниками и родителями 

Информационные стенды для 

родителей -7шт. 

Информационные стенды для 

сотрудников – 8 шт. 

Материально – техническое оснащение оборудования для организации прогулок 

Спортивная 

площадка 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование: 

бревно – 1 шт. 

прыжковая яма – 1 шт. 

оборудование для спортивных игр: 

стойка для метания – 1шт. 

стойка для баскетбола – 2 шт. 

лестница для лазания 

металлическая дугообразная – 1 шт. 

лестница гимнастическая угловая 

(2пролета), металлическая – 1шт. 

стенка гимнастическая 

металлическая – 1 шт. 

бревно гимнастическое – 1 шт. 



Комплекс игровой  

гимнастический: 

- лестница гимнастическая (2 

пролета) 

- рукоход 

-спиралевидный спуск 

Летний бассейн Спортивные мероприятия, 

развлечения 

Резиновые игрушки в ассортименте 

Надувной жилет – 5 шт. 

Веранды, игровые 

участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп – 4 шт. 

Песочницы с крышкой – 4 шт. 

Горки для скатывания – 2 шт. 

Гимнастическая лесенка – 4 шт. 

Домики- 3 шт. 

Беседки – 2 шт. 

Дорожки для ходьбы (сохранение 

равновесия) – 4 шт. 

Площадка по ПДД Организованная 

образовательная  

деятельность по правилам 

дорожного движения, 

досуговые мероприятия 

Комплект дорожных знаков 

 

3.2 Режим дня 

    Режим дня составлен из расчета на 12-часовое пребывание ребенка в структурном 

подразделении с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", СанПиН1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»,СП2.4.3648-20 

    «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», В 

структурном подразделении создаются необходимые условия для роста и развития 

воспитанников: - групповые комнаты приспособлены для определенного возраста, мебель в 

них регулируется по росту ребенка, в комнатах для сна расположены стационарные кровати, 

наряду с обязательными режимными моментами предусмотрена гимнастика после сна с 

закаливающими процедурами. Организовано 4-х разовое разнообразное и полноценное 

питание при 12 часовом пребывании детей в учреждении и 5-ти дневной рабочей недели. 

    Максимальный допустимый объем дневной образовательной нагрузки на воспитанников в 

непосредственно образовательной деятельности составляет: 

-старшаягруппа –50минутвпервойполовинедняи25минутвовторойполовинедня; 

-подготовительная группа–90минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статистического характера проводят физкультминутку. 

 

Режим дня 

в старшей группе комбинированной направленности 

(холодный период) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 

(наблюдения, игры, индивидуальная,  подгрупповая работа с детьми по 

образовательным областям, самостоятельная деятельность) 

7.00 -8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 



Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.10-8.30 

Завтрак, гигиенические процедуры 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

Понедельни

к 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Вторник 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Среда 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Четверг 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Пятница 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, гигиенические процедуры 10.00-10.30 

2 завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение за объектами и явлениями природы, 

подвижные, сюжетно-ролевые и конструктивные игры,  спортивные упражнения, 

экспериментирование с объектами неживой природы, элементарная трудовая 

деятельность, свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

10.40-11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 11.55 -12.10 

Обед 12.10 -12.45 

Дневной сон 12.45- 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, чтение художественной 

литературы, подготовка к полднику 

15.15-15.30 

Уплотненный полдник 15.30- 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (вторник-пятница) 16.00-16.25 

Культурные практики, образовательная деятельность  в режимных моментах (игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа) (понедельник) 

16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 1 раз в неделю развлечение  16.25 -16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в режимных 

моментах (наблюдение за объектами и явлениями природы, подвижные, сюжетно-

ролевые и конструктивные игры, спортивные упражнения, экспериментирование с 

объектами неживой природы, элементарная трудовая деятельность, свободное 

общение педагога с детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

17.00-18.40 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход  домой 18.40 – 19.00 

  

 

Режим дня 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

(холодный период) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей в группе, осмотр, образовательная деятельность в режимных моментах 

(наблюдения, игры, индивидуальная,  подгрупповая работа с детьми по 

образовательным областям, самостоятельная деятельность) 

7.00 -8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.10-8.30 



Завтрак, гигиенические процедуры 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

Понедельни

к 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Вторник 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Среда 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

Четверг 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Пятница 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

2 завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность  

10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение за объектами и явлениями природы, 

подвижные, сюжетно-ролевые и конструктивные игры,  спортивные упражнения, 

экспериментирование с объектами неживой природы, элементарная трудовая 

деятельность, свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность) 

10.50-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, гигиенические процедуры 12.00-12.15 

Обед 12.15 -12.45 

Дневной сон 12.45- 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, чтение художественной 

литературы, подготовка к полднику 

15.15-15.30 

Уплотненный полдник 15.30- 16.00 

Культурные практики, образовательная деятельность  в режимных моментах (игры, 

индивидуальная и подгрупповая работа) (понедельник, вторник, пятница) 

16.00-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 1 раз в неделю развлечение  16.30 -16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность в режимных 

моментах (наблюдение за объектами и явлениями природы, подвижные, сюжетно-

ролевые и конструктивные игры, спортивные упражнения, экспериментирование с 

объектами неживой природы, элементарная трудовая деятельность, свободное 

общение педагога с детьми, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность) 

17.00-18.40 

 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход  домой 18.40 – 19.00 

Календарный учебный график (расписание) 

занятий в группе детей дошкольного возраста комбинированной направленности 

(старшая группа (5 – 6 лет)) 

Дни недели Время Виды детской деятельности 

Понедельник 9.00 -9.25 

 

9.35-10.00 

 

Познавательно – исследовательская деятельность и 

экспериментирование (окруж мир/природа) 

Двигательная деятельность 

 

Вторник  9.00 -9.25 

 

9.35-10.00 

 

16.00 – 16.25 

 

Коррекционное занятие с учителем-логопедом (лексич) -

1/  

Речевая деятельность -2 

Музыкальная деятельность 

 

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 



Среда  9.00-9.25 

 

9.35 -10.00 

 

16.00-16.25 

Познавательно - исследовательская деятельность и 

экспериментирование (математические представления)  

Двигательная деятельность 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Четверг  9.00 -9.25 

 

 

9.35-10.00 

 

16.00-16.25 

Коррекционное занятие с учителем -логопедом 

(грамота)-1/Речевая деятельность (подготовка к 

обучению грамоте) -2 

Музыкальная деятельность 

 

Конструирование 

Пятница  9.00 -9.25 

9.35-10.00 

 

16.00-16.25 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Двигательная деятельность 

 

Коррекционное занятие с педагогом – 

психологом/Социально-коммуникативное (ОБЖ)  

Образовательная деятельность проводится в первую половину дня 2 раза в день, во вторую 

половину дня 4 раза в неделю.  

Продолжительность занятий не более 25 мин. Дневная суммарная образовательная нагрузка не 

более 50 мин. или не более 75 мин. при организации одного занятия после дневного сна во 

вторую половину дня  

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 

 

Календарный учебный график (расписание) занятий в группе детей дошкольного 

возраста компенсирующей направленности 

(подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)) 

Дни недели Время Виды детской деятельности 

Понедельник 9.00 -9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Речевая деятельность (логопедическое) 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

 

Двигательная деятельность 

Вторник  9.00 -9.30 

 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

 

Познавательно - исследовательская деятельность и 

экспериментирование (математические представления)  

Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 

 

Музыкальная деятельность 

Среда  9.00-9.30 

9.40 -10.10 

10.20-10.50 

Речевая деятельность (логопедическое) 

Конструирование 

Двигательная деятельность 

Четверг  9.00 -9.30 

 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Познавательно - исследовательская деятельность и 

экспериментирование (математические представления)  

Коррекционное занятие с педагогом – психологом  

Музыкальная деятельность 

Пятница  9.00 -9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-10.50 

Речевая деятельность (логопедическое) 

Познавательно - исследовательская деятельность и 

экспериментирование (окруж.мир/природа) 

 Двигательная деятельность 



 

Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе  проводится в первую 

половину дня не более 3 раз, либо в первую половину дня не более двух раз и во вторую половину 

дня. Продолжительность занятий не более 30 мин. Дневная суммарная образовательная 

нагрузка не более 90 мин.  

*Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, а также самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируются во все 

периоды образовательной деятельности. 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

    

    Приоритетная задача культурно-досуговой деятельности - создание условий для 

эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения. Содержание развлечений с 

детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) исходя из текущей работы, в которой отражается 

время года, тематика недель, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение 

(от 15 до 40 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 

развлечений варьируются, поскольку каждый досуг несет новизну, сюрприз. В течение 

месяца проводятся 1 физкультурное, 1 музыкальное развлечения, 2-3 развлечения проводит 

воспитатель. 

    Виды культурно-досуговой деятельности в ДОО: отдых, развлечения, праздники.  

     Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и 

напряжение, восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребёнка.  

    Виды отдыха:  

· самостоятельные занятия физическими упражнениями;  

· спортивный отдых;  

· игры со снегом, песком и водой;  

· прогулки;  

· беседа с взрослым;  

· игровая деятельность; · чтение книг;  

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

 · рассматривание иллюстраций в книжном центре;  

· прослушивание сказок, песен, мелодий. 

     Развлечения имеют компенсационный характер, возмещая издержки будничности и 

однообразия обстановки. В ДОО используют три вида развлечений: дети являются только 

слушателями или зрителями, дети – непосредственные участники; участниками являются и 

взрослые, и дети. 

    Виды развлечений:  

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;  

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

· познавательные вечера: КВН и викторины;  

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;  

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок, мюзиклы, 

оперы и др.;  

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др. 

    Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем.  

    Виды праздников:  

· народные и фольклорные: Осенины, Проводы зимы, Прилет Жаворонков;  

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы, День 

знаний, День города и др.;  

· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;  



· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, традиционные праздники в детском 

саду или группе;  

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью доставить радость 

детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др.  

    В течение учебного года в ДОО планируется мероприятия в соответствии с календарными 

праздниками российского и международного значения. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

Новый год Новый год 

Осень Осень 

23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 

День космонавтики День космонавтики 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

    РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

    РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

     Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками 

и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для специального 

оборудования 
 

Центры Предназначение 

Центр изобразительного творчества  

 

 

 

 

Центр музыкального творчества 

Влияние на развитие: 
 Эмоциональное развитие 

 -канал для выражения чувств и собственных представлений 

о мире вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  
-чувство удовлетворения от создания собственного 

продукта;  

-радость от ощущения собственной успешности. 
Сенсомоторное развитие 

 -развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  
-увеличение остроты зрительного восприятия;  

-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие  
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 

по очереди;  



-воспитание уважения к чужим идеям;  
-обучение ответственности за сохранность материалов; 

 -стимулирование детей к принятию совместных решений и 

к реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие  
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и 

текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию 
Художественно-эстетическое развитие 

-формирование художественного вкуса;  

-развитие художественных, музыкальных и иных 
способностей к искусству;  

-развитие творческого самовыражения;  

-формирование способности ценить культурное 

художественное наследие 

Центр конструирования Влияние на развитие: 

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую 
моторику. Дети учатся действовать со строительным 

материалом и элементам и разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них 
развивается точность движений, глазомер. В процессе 

схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску 
тонкого равновесия совершенствуется зрительное 

восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 
схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора – хороший способ узнать совместно с другими 

детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 
почему важно стандартное измерение. Дети получают 

представление о важности взаимозависимости людей, о 

самих людях и их работе. 
Интеллектуальное развитие  

- развитие сенсорных и мыслительных способностей детей;  

- развитие фантазии, изобретательности, формирование 

технического мышления  
- различение геометрических фигур, и тел. 

Центр художественного чтения  

 

 

Центр речевого развития 

Влияние на развитие: 

Развивать естественное стремление ребенка к 

постоянному речевому общению, способствуя 

развитию: 

- уверенной связной речи и обогащению словаря  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  

-развитию диалогической и связной речи 

 -обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи  
Игровой центр Влияние на развитие: 

-развивают активную и пассивную речь; 

 -помогают детям разобраться во взаимоотношениях 

людей и освоить модели поведения;  



-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  

-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность; 

-развивают самооценку и самоуважение;  

-учат способам выражения эмоций и чувств;  

- развивают общую и тонкую моторику 
Центр Наша Родина – Россия 

(группы детей дошкольного возраста 
5-7 лет) 

Влияние на развитие: 

-развитие речи: пополнение словарного запаса, 

развитие связной и диалогической речи;  

-развитие социальных навыков: развиваются умения 

договариваться и решать различные возникающие 

проблемы;  

- воспитание толерантного отношения к другим 

народам и людям различных национальностей;  

- формирование духовно-нравственного отношения 

ребенка к семье, стране, природе, родному краю;  

- формирование качеств, чувства собственного 

достоинства;  

-общее интеллектуальное и личностное развитие. 
Центр математики и 
манипулятивных игр 

Влияние на развитие: 

- обогащение сенсорного опыта детей, 

совершенствование аналитического восприятия, 

развитие умения выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств;  

- освоение детьми разных способов обследования, 

установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета; 

 - освоение детьми соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых свойств: ударил 

об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; 

погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), 

его активному использованию; 

 - умение выделять структуру геометрических фигур 

(угол, сторона, вершина), устанавливать связи между 

цветами спектра (например, смешение желтого и 

красного цветов дают оранжевый), подбирать мерки 

для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — 

палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — 

условной мерой, имеющей объем и т.п.); 

 -развитие познавательных процессов: память, 

внимание, мышление, восприятие, воображение; 

 -поддержание и стимулирование попытки 

самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам. 
Центр науки и природы Влияние на развитие: 

-развитие представлений о физических качествах 

предметов и явлений;  

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических 

представлений о форме, размерах, объеме, величинах, 



времени, о причине и следствии;  

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, 

запахов; -развитие речи и других коммуникативных 

навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать 

вопросы, делать собственные выводы;  

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе 

образовательной деятельности 
Центр двигательной активности Влияние на развитие: 

- развитие физических качеств;  

-формирование опорно-двигательной системы 

организма, - развитие крупной и мелкой моторики 

обеих рук;  

-развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям;  

-развитие инициативности, активности, 

самостоятельности, произвольности, настойчивости, 

смелости, организованности, самоконтроля, 

самооценки, уверенности в своих силах, двигательного 

творчества;  

- приобретение опыта использования физических 

упражнений для укрепления своих органов и систем. 
Центр безопасности Влияние на развитие:  

-развитие координации, внимания, наблюдательности, 

реакции, самоконтроля; 

 -развитие крупной и мелкой моторики; 

 -развитие основных движений, способов контроля и 

управления движениями; 

 -развитие способности к волевому усилию, умения 

следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности; 

 -развитие способности к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 -формирование навыков личной безопасности; 

 -развитие мышления (умения обрабатывать 

полученную информацию, опираться на собственный 

опыт). 

 

    Предметная среда на территории дошкольной образовательной организации включает: 

 

- участки групп с теневыми навесами; 

- спортивную площадку;  

- площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

- летний открытий бассейн 

- цветочные клумбы, цветники; 

- огород. 

 

3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

      Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной деятельности 



 
Программы, технологии, методические пособия 

Тимофеева Л. Л Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 с. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе: методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовитель- ной к школе группе: методическое 
пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Белая К.Ю. формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми  3-
7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017 

Елжова н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей с ПДД, 
перспективное планирование, конспекты занятий. – Изд. 3-е – Ростов н/Д Фениск, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2019 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 2-изд., - М.: ТЦ Сфера, 2020 

 

Презентация  

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 имени 

кавалера ордена Красной Звезды Ю.В. Гаврилова городского округа Сызрань Самарской 

области, реализующего общеобразовательную программу дошкольного образования,- 

«Детский сад № 7», расположенного по адресу: 446010, Самарская область, г. Сызрань, 

переулок Степной, строение № 8-А определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей в возрасте от 5 до 8 лет в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности (далее «Программа») предназначена для организации образовательного 

процесса детей с тяжелыми нарушениями речи. Содержание разработано в соответствии с 

пятью образовательными областями, выделенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

     Программа ориентирована на содержание и использует в качестве примерной: 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( утвержденная приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022). 

     Реализация программы осуществляется в тесном сотрудничестве детского сада с семьями 

воспитанников в форме совместной деятельности педагогов и родителей.   

     Данное сотрудничество выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон, на общей системе ценностей и 

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



и в детском саду. Формируются взаимоценные отношения между воспитателями и членами 

семьи, поддерживается авторитет друг друга обеими сторонами. Педагоги изучают 

особенности семей воспитанников. Родители (законные представители) включены в 

образовательный процесс. Основными формами работы, на базе детского сада, служат: 

беседы, консультации, родительские собрания, систематическое обновление материалов 

информационного стенда для родителей, родительские или совместные с детьми выставки, 

оформление и рассматривание фотоальбомов в группах, вечера встреч, участие в работе 

родительского клуба и совместных мероприятиях с детьми и педагогами. 

    С адаптированной основной общеобразовательной программой «СП Детский сад №7 

ГБОУ СОШ №30г.о. Сызрань» родители могут ознакомиться на сайте ГБОУ СОШ №30 г.о. 

Сызрань  school30.minobr63.ru. 

 

https://school30.minobr63.ru/
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