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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Целевой раздел обязательной части 

1.1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее -

Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Радищевский 
детский сад №1» (далее – МДОУ), разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), и соответствующей Федеральной адаптированной

 образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО). 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на 

основании которой     педагогический коллектив МДОУ организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

в возрасте от 5 лет до 7(8) лет. 
Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (в ред. от 29.12.2022г.); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013г. № 1155 (в ред. от 8.11.2022г.); 

- Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденной 

приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. № 1022; 
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021г. № 2; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. № 28; 

- СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям общественного питания населения», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

- и другими нормативными и методическими документами. 
В соответствии со ст.6 (в редакции Федерального закона от 24.09.2022 №371-ФЗ) 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 

№955 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ 

и Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)») и соответствующей федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 
Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок к учебной деятельности, коррекцию 
 

https://disk.yandex.ru/i/YBU5ofSSf0wU5g
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044


речевого и психического развития, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников. 
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в редакции от 29.09.2022г., 

принятой ФЗ-№304) в структуру Программы как «комплекса основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ воспитателя и учителя-логопеда), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 
Федеральным законом случаях, включается рабочая программа воспитания и календарный 
план воспитательной работы. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации. 
Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с детьми 

с ТНР данного образовательного учреждения, а также родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. 
Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений [п.2.11. ФГОС ДО] 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 
1. Предметная деятельность. 
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 
активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 
 



Содержательный раздел Программы включает описание

 коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей 

адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 
Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 
Организационный раздел Программы содержит психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 
народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 
Организации. 

Объѐм обязательной части Программы должен соответствовать ФАОП ДО и быть 

не менее 60% от общего объѐма Программы. Объѐм части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 

40% от ее общего объема. [п.2.10. ФГОС ДО]. 
Содержание и планируемые результаты Программы должны быть не 

ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов федеральной 

образовательной [п.2.10. ФГОС ДО]. 
В Программе отражены содержание обучения и воспитания, 

особенности организации образовательной деятельности и образовательного 

процесса, учитывающие возраст детей и их образовательные маршруты, 

направленность групп, а также участие родителей (законных представителей) в 

реализации Программы. 
В М ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности 

для обучающихся с ТНР в возрасте от 5 до 7 лет. 
 

Название группы Возраст 
Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

(старшая группа) 
От 5-ти до 6-ти лет 

Группа компенсирующей направленности для детей 

с ТНР (подготовительная к школе группа) 
От 6-ти до 7-ми лет 

 
Группы комплектуются детьми старшего/подготовительного

 дошкольного возраста на основании заключения ц е н т р а л ь н о й  

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК).

 Комплектование     групп компенсирующей
 направленности осуществляется детьми от 5 до 7(8) лет по возрастному 
принципу. 

Зачисление в детский сад 
Зачисление детей в МДОУ проводится в соответствии с Положением о 

порядке приема воспитанников в МДОУ. 
Наполняемость групп МДОУ устанавливается в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Количество групп различной направленности 

могут меняться в зависимости от демографической ситуации в районе. 
Режим работы 



МДОУ функционирует в режиме 5-дневной недели и 10 часового пребывания детей 

(7.30-17.30) в группах компенсирующей направленности. 
 

Содержание подразделов пояснительной записки 1.1.1.1., 1.1.1.2., 1.1.1.3. целевого 

раздела Программы представлено в таблице 1 цитированием текстов ФАОП ДО и 
указанием ссылок на разделы ФАОП ДО (нумерацией, соответствующих пунктов и 
нумерацией страниц с описанием содержания пункта). 

Таблица 1. 
1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.1. стр.4 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
Программа направлена на решение следующих задач: 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.2. Стр.5 

 1  
 2   
3 

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

том числе их эмоционального благополучия; 
4 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 
5 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 
6 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; 

7 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
8 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 
9 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности     в вопросах     развития, 
образования, реабилитации (абилитации), охраны и     укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ; 

 10  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 
 
 



 

 общего образования. 
1.1.1.2. Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и 

используемые в Программе 
 
 

ФГОС ДО 

Название раздела ФАОП 

ДО 
пункты страницы 

II. Целевой раздел ФАОП 

ДО 
п.10.3. стр.5-6 

 1   
2 

Поддержка разнообразия детства. 
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 
 3   
4 

Позитивная социализация ребенка. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей      (законных      представителей), 
педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 
 6   
7 

Сотрудничество Организации с семьей. 
Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
1.1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.3.3 Стр.8 
1 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не 
только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 
могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2 Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с     ТНР: предполагает     такое     построение образовательной 

деятельности,      которое открывает      возможности для      индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности. 
3 Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
4 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различных видов детской 
активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 
каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

 
 



 

 развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
 

1.1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 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 обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров, 

которые представлены в таблице 2. 
Таблица 2. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.4.3.3. стр.44-46 

 1   
2 

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
 3  
 4  
 5   
6 

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; 
7 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
8 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 
 9   
10 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 
 



 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 
 12   
13 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
15 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 
16 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 
17 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 
18 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 

19 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 
20 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 

 21   
 22   
23 

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 

обучающихся; 
24 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
25 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы 

из личного опыта; 
 26  
27 

владеет предпосылками овладения грамотой; 
стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
28 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
29 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 
 30  
31 

сопереживает персонажам художественных произведений; 
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
32 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 
 
 



 

 33   
34 

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). 
 
 

1.1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
 

При реализации Программы производится оценка индивидуального развития детей 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (мониторинга) и 

используется как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования

 дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. 
В соответствии с ФГОС ДО педагога в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Вариативность образования 

предполагает необходимость учѐта всех особенностей развития детей (каждого ребѐнка и 

группы в целом) при планировании содержания и организации образовательной 

деятельности (форм, методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей 

программе педагога. 
Объектом мониторинга динамики развития детей являются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 
Предметом мониторингового исследования являются компетентности ребенка. 
Под компетентностью понимается: 
- способность успешно действовать в конкретной жизненной ситуации (И.А, Зимняя); 

- это     совокупность     знаний,     умений     и     навыков,     ценностных     ориентаций, 
мотивационных, волевых и социальных качеств, необходимых ребенку для выполнения 

конкретных требований и проявляющихся при их исполнении, то есть в умении 

совершать (компетентные и ответственные) действия в вариативных ситуациях (И.Е. 

Федосова). 
Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста (5-7) с ТНР 
Мониторинг проводится воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре. 
Педагог-психолог проводит мониторинг социально-коммуникативного развития, 

учитель-логопед проводит мониторинг речевого развития. 
Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса МДОУ, осуществляется в соответствии с ФГОСДО и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 
Методы мониторинга: наблюдения за ребенком в самостоятельной

 и организованной образовательной деятельности, беседы, 

диагностические ситуации, анализ продуктов детской деятельности. 
Периодичность и сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 

три раза в год (сентябрь, январь, май) в течение двух недель. 
В с е н т я б р е  проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 
• достижения; 
• индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

• задачи работы; 
• при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 
 
 



В январе проводится промежуточный мониторинг учителями-логопедами. 
В м а е  проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

промежуточных результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным 

областям: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Результаты фиксируются в Картах развития детей, анализируются и обсуждаются 

всеми участниками наблюдения: педагогами на совещании. В результате составляется 

индивидуальная траектория развития ребенка для планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми. 
 

Диагностика учителя-логопеда осуществляется по методике: Н. В. Нищевой 

«Речевая карта ребенка дошкольного возраста (от 4 до 7 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 
2003г 
 

Инструментарий психолого-педагогической диагностики представлен в таблице 3. 
Таблица 3. 

 

№ Методика Автор Возрастная 

категория 

Диагностика познавательных процессов 

1 Экспресс-диагностика 
познавательного развития 

П. Мясоед 3-7 лет 

 

Память 

2 Тест «Запоминание картинок» Забрамная С.Д. «От 

диагностики к 

развитию» 

5-7 лет 

3 Проба на запоминание «10 

слов» 
А.Р.Лурия 5-7 лет 

4 «10 картинок» Н.В. Гатанова 5-7 лет 

Мышление 

5 Разрезные картинки Е.Е.Кравцова 4-7 лет 

6 Методики «Нелепицы» Забрамная С.Д. «От 

диагностики к развитию» 
С 4 лет 

7 «Собери картинку» Забрамная С.Д. «От 

диагностики к развитию» 
С 3 лет 

8 «4 лишний» Семаго Н.Я. С 4 лет 

9 «Аналогии» Ясюкова Л.А. С 6 лет 

Внимание 

10 Корректурная проба (тест 

Бурдона) 
Б Бурдон От 6 лет 

11 «Найди отличия» Земцова О.Н. С 5 лет 
 
 



 

12 «Продолжи узор» Семаго Н.Я. С 5 лет 

Восприятие 

13 «Узнай, кто это?» Забрамная С.Д. «От 

диагностики к развитию» 
С 4 лет 

14 «Найди предметы, спрятанные в 

рисунке» 
Забрамная С.Д. «От 

диагностики к развитию» 
С 4 лет 

Диагностика эмоционально-волевой 

сферы 

1 Тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки, В. 

Амен 
4-7 

2 «Несуществующее животное» М.З.Дукаревич От 5 лет 

3 «Дом-дерево-человек» тест 
Дж.Бука 

«Диагностика психических 

состояний детей 

дошкольного 
возраста», С.В. Велиева 

От 4 лет 

4 Лесенка (определение уровня 

самооценки) 
В.Г. Щур От 5 лет 

5 «Волшебная страна чувств» Т. Грабенко, Т. 

ЗинкевичЕвстигнеева, Д. 

Фролов 

5-13 лет 

6 Графическая методика «Кактус» М.А. Панфилова От 4 лет 

7 Рисунок семьи А.И.Захаров 

Гребень Н.Ф. 
(Психологические тесты для 

профессионалов) 

От 4 лет 

8 Методика «Паровозик» Велиева С.В. От 3 лет 

9 Незавершенные предложения Вариант В. Михала С 6 лет 

Диагностика социально-коммуникативной сферы 

1 Коммуникативные навыки 

Индивидуальный профиль социального 

оазвития 

Степанова Г.Б. с 3 лет 

 «Лесенка» Щур В.Г. С 5 лет 

 Статус в группе «Два домика» Агаева Е.Л., 

Брофман В.В. 
От 4 лет 

 Методика «Рассказ о друге» Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 
С 4 лет 

Диагностика готовности к обучению в школе 

1 Ориентационный тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека 
Е. И. Рогов 

«Настольная книга 

практического 

психолога» 

6-7 лет 

2 Изучение мотивационной готовности 

Рисунок «Моя будущая школа» 
В.Г. Каменская, 

С.В. Зверева 
6-7 лет 

 
 



 

3 Изучение мотивационной готовности 

Стандартная беседа Нежновой. 
Нежнова Т.А. 6-7 лет 

4 Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект материалов для 
педагоговпсихологов ДОУ 

Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 
дети 3-7 лет 

5 Отношение к школе А.Н.Вегнер, Е.А. 

Бугременко 

 

 
1.2. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 
Основные функции дошкольной образовательной организации заключаются в 

обеспечении развития личности в контексте современной детской субкультуры и 

направлены на достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира. 
- Создание условий для воспитания и социально-педагогического сопровождения 

маленьких петербуржцев как нравственных, ответственных, инициативных, творческих 
граждан России является ведущей задачей системы петербургского образования. Очень 

важно сформировать у каждого ребенка, живущего в Санкт-Петербурге, чувство 

патриотизма, стремление участвовать в общественной жизни города и государства, 
овладевать ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым. 

Поддержание и развитие интереса к изучению культурно-исторического наследия и 

современности России. 
- Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее 

восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и 

развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных 

зависимостей существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей 

внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с природой 

обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии 

растений, правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер 

отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить ситуацию или 

понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая 
ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. 
- Художественно-эстетическое воспитание также становится чрезвычайно важным 

для развития каждого ребенка. Согласно ФГОС ДО, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

становления эстетического отношения к окружающему миру; формированию 

элементарных представлений о видах музыкального искусства; - сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной творческой 
деятельности. 

- Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых 
беззащитных граждан— маленьких детей. Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит 
не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к 
встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями: 
 



сформировать у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми, безопасном поведении во 

дворе, на улице, в общественном 
Транспорте; научить бережно относиться к природе, сформировать ценностное отношение 

к себе, основы здорового образа жизни. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
Нищева Н.В., Кириллова Ю.А. « Я люблю Россию» 

 

Цель программы патриотического и духовно-нравственного воспитания старших 

дошкольников «Я люблю Россию!»: построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», предусматривающей 

полную интеграцию действий всех педагогов и специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств. 

 Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных и 

воспитательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.  

 

 Принципы и подходы к формированию программ: 

 

 Парциальная программа «Я люблю Россию!» учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 • принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 • принцип интеграции усилий педагогов и специалистов; 

 • принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; • принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала.  

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержательный раздел обязательной части 

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует 

содержанию раздела III. «Содержательный раздел» ФАОП ДО представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
В содержательном разделе Программы представлены: 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.11.1. стр.81 
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-
эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным 
областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 
единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 
средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 
том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 
парциальных программах; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 
ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную 
деятельность по коррекции нарушений развития, обучающихся с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 
 

2.1.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует 

содержанию раздела III «Содержательный раздел» ФАОП ДО по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития). 
Задачи и содержание образовательной деятельности в каждой образовательной 

области, представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

Социально-коммуникативное развитие 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.1. стр.239 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 
 



 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 
педагогическим работником, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 
 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.1.3. стр.242 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой 
деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 
моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. 
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; 

 безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися 

с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

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

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- 
 
 
 



 

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство 

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

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

направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

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

группы и родителям (законным представителям). 
Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 

педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 
Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого 

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

условиях поведения с посторонними людьми. 
В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

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

создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-
коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

Познавательное развитие 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.2. стр.244 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 
 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 
 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 
 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 
 
 



 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира; 
 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.2.3. стр.246 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их 

к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. 
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период 
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 
об окружающем мире и элементарных математических представлений. 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 
 конструирование; 
 развитие представлений о себе и об окружающем мире; 
 формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, 

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

задания на выполнение коллективных построек. 
Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 
Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся 
к различным способам измерения, счета количества, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

Речевое развитие 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.3. стр.247 
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
 развития речевого творчества; 

 
 



 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.3.4. стр.250 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

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

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 
У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая внимание 
обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

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

их. 
В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 
Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 
 
 



 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

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

специалисты. 
Художественно-эстетическое развитие 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.4. стр.251 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 
условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 
в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.4.5. стр.254 
Изобразительная деятельность 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-
технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 
детьми                             самостоятельности                             и                             творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 
и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление 

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание     деятельности характер. 
 
 



 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
средств. 
Музыка 

Реализация     содержания     раздела     "Музыка"     направлена     на     обогащение 

музыкальных      впечатлений      обучающихся,      совершенствование      их      певческих, 

танцевальных навыков                                                                                            и умений. 

Продолжается     работа     по     формированию     представлений     о     творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают 

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают 

средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся 

понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 
образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 
педагогических работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно     применяются     в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 
Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Физическое развитие 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.5. стр. 255 
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 том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 
 
 



 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное 

внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 
Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 
педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и 

другое); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 
Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 
Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет) 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п. 32.5.6. стр. 257 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются 

разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-
суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 
которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения. 
Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные 

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

деятельности, во время спортивных досугов. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 
физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

обучающихся обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия. 

 
 
 



 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 
Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 
В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные 

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 
В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, 

эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

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

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

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся 

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

представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

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

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. 
Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-
коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя 
в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 

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

 
 
 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов 

представлены в таблице 6. 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
 



учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
Таблица 6 

 

Формы реализации программы в соответствии с различными видами детской 

деятельности 
Старший 

дошкольный 

возраст 
(от 5 до 7 лет) 

Предметная деятельность 
Познавательно-исследовательская деятельность и 
экспериментирование 
Общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-
познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое) 
Двигательная деятельность 
Игровая деятельность 
Речевая деятельность 
Изобразительная деятельность и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребенка 
Музыкальная деятельность 
Самообслуживание и элементарные трудовые действия 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения  

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧЕНИЕ 
1 методы организации опыта 

поведения         и деятельности 

(приучение      к      положительным 

формам общественного поведения, 

упражнение,           воспитывающие 

ситуации, игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) 
2 методы, в основе которых положен 

характер познавательной 

деятельности детей 

2 методы осознания детьми опыта 

поведения и деятельности (рассказ 

на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, 

этические беседы,     обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод: 

действия ребенка с объектом изучения 
организуются по представляемой 
информации                  (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр                        компьютерных 
презентаций, рассказы педагога или 
детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта 

поведения         и деятельности 

(поощрение,      методы      развития 

эмоций,       игры,       соревнования, 

проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает 
создание условий для 

воспроизведения     представлений     и 
способов деятельности, руководство 

их выполнением (упражнения     на 
основе     образца     педагога,     беседа, 

составление рассказов с опорой на 

предметную или          предметно-
схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения 

представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее 

решения в процессе организации 

опытов, наблюдений 
 
 



 

  6 эвристический метод: (частично-
поисковая) проблемная задача 
делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие 
дети (применение представлений в 

новых условиях) 

7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 
8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое 
Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия 

его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
Средства для реализации Программы, представленные совокупностью 

материальных и идеальных объектов 
 1  
 2   
 3  
 4  

демонстрационные и раздаточные 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные 
естественные и искусственные 
реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
вид деятельности предлагаемое оборудование 

Двигательная деятельность оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое 
Предметная деятельность образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое 
Игровая деятельность игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, 

игрушки, видеофильмы и другое 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность и 
экспериментирование 

натуральные предметы и оборудование для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое 

Чтение художественной 

литературы 
книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 
Трудовая деятельность оборудование и инвентарь для всех видов труда 
Продуктивная 

деятельность 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования 
Музыкальная деятельность детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое 
 
 



 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства 

воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

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

необходимые для реализации Программы. 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний 

детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность 

в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры 

и создании продуктов деятельности. 
Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 
 
 

2.1.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта). Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной образовательной 

деятельности.     Главными     задачами     таких     образовательных     ситуаций     является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 



активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 
Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий,     коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей и многое другое. 
 

2.1.2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Особенности взаимодействия педагогических работников с детьми с ТНР и их семьями 

представлены в таблице 7. 
Таблица 7 

Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.38 стр.460 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды 
 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

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

Характер взаимодействия с педагогическим работником 
Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 



Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

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

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

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 
крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 
его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником 

и другими детьми. 
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 
педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления. 
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

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

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

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

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

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

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.39 Стр.462 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.39.3 Стр.467 



Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
развития ребенка в период дошкольного возраста. 
С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся 

комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и 

привычек. 
Взаимодействие педагогических работников Организации с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 
единое и адекватное понимание проблем ребенка. 
Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 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 (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 
 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 
 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 
 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребенка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание 

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

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Организации; создание открытого информационного пространства (сайт 
Организации, форум, группы в социальных сетях). 



Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), который 

может включать: 
 организацию преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

Формы реализации направлений деятельности 
 1  

аналитическое 
 2  

коммуникативно-
деятельностное 

 3  
информационное 

1.опросы, 

2.социологические 
срезы, 

3. индивидуальные 
блокноты, 

4."почтовый ящик", 

5. педагогические беседы 
с родителями 

(законными 

представителями); 
6.дни (недели) открытых 

дверей, 
7.открытые просмотры 

занятий      и других 
видов      деятельности 
детей и так далее. 

1. групповые родительские собрания, 

2. конференции, 
3. круглые столы, 
4. семинары-практикумы, 
5. тренинги и ролевые игры, 

6. консультации, 
7. педагогические гостиные, 
8. родительские клубы и другое; 
9. информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных 
представителей); 
10. сайт МДОУ и социальные группы в сети 
Интернет; 
11 фотографии, выставки детских работ, совместных 
работ родителей (законных представителей) и детей. 
12. досуговые формы - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические 
мероприятия, тематические досуги,     знакомство с 
семейными традициями и другое. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия 

с родителями (законными представителями). 
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи 

и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по      вопросам      выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны дошкольного учреждения и 

семьи для разрешения возможных проблем, и трудностей ребенка в освоении 

образовательной программы. 
Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, ГГ-специалистов и других). 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество: 
 в реализации некоторых образовательных задач; 
 в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
 в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возрастов; 
 в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения 

совместно с семьей. 
 

2.1.3. Описание образовательной диагностики по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренной Программой 
Описание образовательной диагностики по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренной Программой и общие ориентиры в достижении 

результатов программы коррекционной работы представлены в таблице 8 и таблице 9. 
Таблица 8 

Программа коррекционной работы обеспечивает 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.1. стр.554 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 
индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
Задачи программы 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.2. стр.554 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 
 
 



оказа е род телям ( аконным предс ави елям) обуча ихся с ТН  

ко сультат в о       ме одической     помо и по     особеннос ям     ра в т я 

обучающ хся с ТН   аправлениям коррекционного во дейс вия. 
П о а а о е о о  або ы едус а вае  

На ва е раздела АОП ДО пунк ы с раницы 
III. Содержате ь й ра де  АОП О п.  стр.  

роведе е д в дуал ной и подгрупповой логопедической аботы, 

обес еч вающе  удовле ворение     особых обра ова ел ных по реб осте  

обучающ хся с ТН  с е  преодоления неречевых и речевых расс ройс в; 
дост же е уров я речевого ра ви ия, оп имального для ребѐ ка,  

обес еч вающе о возможнос ь исполь ования освоенных умений и навыков в 

раз ых в дах детско  дея ел нос и и в ра личных коммуника ивных си уа ях; 
обес ече е коррек нной направленнос и при реали ации содержа я 

образователь ых областей и воспи а ельных мероприя ий; 
с холо о еда о ческое сопровождение сем и ( аконных предс ави е е  с 

елью ее акт в о о включения в коррекционно ра вива у  рабо у с дет м ; 
ор а за ю арт ерск х о но ений с роди елями ( аконным предс авите ям . 

о екционно аз ва ая або а всех еда о чес х або ко  

дошко ьной об азова е ь о  о а за  в чае  
На ва е раздела АОП ДО пунк ы с раницы 
III. Содержате ь й ра де  АОП О п.43  стр.  

с стем ое  раз осторо ее ра ви ие речи и коррекци  речевых расс ройств с 

учетом уров я речево о ра ви ия, механи ма, с рук уры речевого дефекта у 

обучающ хся с ТН ); 
со аль о комму кат вное ра ви ие; 
разв т е  коррек  сенсорных, мо орных, психических функ  у 

обучающ хся с ТН ; 
оз аватель ое разв т е, 

разв т е высш х с х ческих функций; 
коррек ю аруше  разви ия личнос и, эмоционал но  волевой сферы с е  
макс маль о  со аль ой адап ации ребѐнка с ТН ; 
разл ч ые формы росве и ельской дея ельнос и (консул ации, собра я, 

лек , беседы, с оль ование информационных средс в), направленные а 

раз яс е е участ кам обра ова ел ных о но ений, в ом числе род те е  

(зако ых редстав телей), вопросов, свя анных с особеннос ями обра ова я 

обучающ хся с ТН . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Таблица 9 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
 
 



 

коррекционной работы являются 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.7. стр.556 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 
 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 
 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 
 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
 
2.1.3.1. Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 
Специальные условия для получения образования детьми с ТРН представлены в 

таблице 10. 
Таблица 10 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.9. стр.556 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности обучающихся с ТНР; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; 
 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 
логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с 

ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения 
и воспитания в дошкольном возрасте. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов 
Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 
III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.9.2. стр.557 

 
 
 



 

Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

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

получаемом лечении и его эффективности; 
психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 
условиях спонтанной и организованной коммуникации. 
Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор 

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 
Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 
Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 
выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и 
этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития обучающихся дошкольного возраста. 
 
2.1.3.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР. 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. 
 



Беседа может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", 

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

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР представлено в таблице 11. 

Таблица 11  
Обследование словарного запаса 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.10.1. стр.558 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; 

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

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

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

дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.10.2. стр.559 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с 

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

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.10.3. стр.559 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога -реализуется в самом 

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные 

на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого. Важным критерием оценки связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на 

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

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

 
 



тератур ых оборотов, адекватнос ь исполь ования лексико грамма ических средств 
я ыка и рав ль ость фо ет ческого оформления речи в процессе расска ывания. 

Обс едо ание фоне чес х  фо е а чес х о ессов 
На ва е раздела АОП ДО пунк ы с раницы 
III. Содержате ь й ра де  АОП О п.43.  стр.559 
О аком тель ая беседа с ребенком дае  первичное впеча ление об особе остях 

ро ше я м звуков родного я ыка. ля чего необходимо предъявит  ряд 

с е а ь ых зада , редвар тел но убедив ись, ч о инс рукции к ним и лекс ческ  

матер ал о ят ы ребе ку с ТН . Звуковой сос ав слов, соо ве с ву их эт м 

карт кам, самы  раз ообраз ый: ра ное количес во слогов, со с ечением соглас ых  

бе  е о, с раз ым  звукам . Пр веряе ся, как ребенок прои носи  вук и олирова о, в 

составе сло ов ( рямых, обратных, со с ечением согласных), в словах, в к торых 

роверяемы  звук аход тся в ра ных по ициях (в начале, середине, конце с ова , в 

ред оже , в текстах. Для выяснения с епени овладения де ми слоговой с руктуро  

с ов отб раются редмет ые  с же ные кар инки по ема ическим циклам, хоро о 

акомые ребе ку, а р мер, обо нача ие ра личные виды профессий и дейс в , с 

м  с яза ых. Обследова е кл чае  как о раженное прои несение ребенком с ов  

х сочета , так  самостоя ел ное. Особое внимание при э ом обра ается а 

еод ократ ое вос ро зведе е слов и предложений в ра ном речевом кон екс е. Пр  
обс едова  фо ет ческ х роцессов испол у ся ра нообра ные ме од ческ е 

р емы: самостоятель ое азывание лексического ма ериала, сопряженное и о раже ое 

ро овар ва е, азыва е с опорой на наглядно демонс рационный ма ер а . 

е у ьтаты обследова я ф кс ру  харак ер нару ения вукопрои но ения: аме ы 

вуков, ро уск , скаже е рои но ения, сме ение, нес ойкое прои но ение звуков, 

характер аруше  звуко сло овой органи ации слова. Обследование фонема ическ х 

ро ессов ребе ка с аруше иями речи проводи ся об еприня ыми приемам , 

а рав е ым  а выявле е о можнос ей дифференциации на слух фонем род о о 

я ыка с возмож ым р ме е ием адап ированных информационных ехнолог . В 

рамках ло о ед ческо о обследования и учени  подлежи  с епень сформирова ост  

всех ком о е тов языка, а также операций я ыкового анали а и син е а: выде е е 

ерво  лас о о звука в слове, с оя его под ударением, первого согласного вука в 

с ове, ослед е о со лас о о вука в слове, гласного вука в положении ос е 

со асно о, о ределе ем кол чес ва гласных вуков в соче аниях, количес ва вуков в 

од ос ож ых словах  х оследова ел нос и. 

В ро ессе ком лекс о о обследования и учае ся сос ояние прос ранс венно

р те ых ор е т ровок  моторно графических навыков. 
В ав с мост  от возраста ребѐнка и сос ояния его ба овых коммуника ивно речевых 

авыков, елесообраз о р ме я  нескол ко дифференцированных схем обследова я 
речея ыковых возмож осте  обуча ихся с ТН : первая схема  для обследова я 

обуча хся, е владеющ х фра овой речь ; в орая схема  для обследова я 

обуча хся с ачаткам  общеупо реби ел ной речи; ре ья схема  для обследова я 
обуча хся с развер уто  ф а овой речь  при наличии выраженных прояв е  

едоразв т я лекс ко раммат ческого и фоне ико фонема ического компо е тов 

я ыка; четвертая схема  для обследования обуча ихся с ра верну ой фра овой реч  

 с ерезко выраже ым  оста очными проявлениями лексико грамма ическо о  

фо ет ко фо емат ческо о едора ви ия речи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 
развития обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 
 



обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении 

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 

своевременной психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся 

и проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной 

степени ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных 

представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также обучающихся с 

различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком 

на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) 

основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 

ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки 

для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления следует развивать у ребенка потребность в общении с педагогическим 

работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать движение 

предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

Направления и содержание обучения обучающихся с ТРН в соответствии с уровнем 

речевого развития представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития) 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.11.1. стр.561 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких 
родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 
музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения 
из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 
кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 
ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 
памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 
результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 
понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять 
из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 
или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 
появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

 



 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 
выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени 
обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 
выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 
пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, 
оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей 
работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 
профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.11.2. стр.562 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 
навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, 
наклонение и число глаголов,     притяжательные местоимения     "мой - моя" 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", 
категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс     согласованный     глагол     в     изъявительном     наклонении 
единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол 

в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 
существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); 

усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 
короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 
уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 
с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 
согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-
слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-
нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 
преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-
развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

 



 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-
двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.11.3. стр.563 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью). 
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

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

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

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 
4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 
работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 
включает в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; 
анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, приправа; 
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь -шум; объяснять логические 
связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.11.4. стр.564 
 
 
 



 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, 
музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 
белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать -
объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый -
милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный 
и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со 
стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 
женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), 
преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 
читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза 

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 
недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного,       моторно-
двигательного       развития,       несовершенства       мыслительных, пространственно-
ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 
работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 
отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 
развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.11.4.1 
п.43.11.4.2 

стр.565 

стр. 566 

Для обучающихся старшей возрастной 

группы планируется: 

научить их правильно 

артикулировать все звуки речи в 

различных позициях слова и формах 

речи, правильно дифференцировать 

Для обучающихся подготовительной к 

школе группы предполагается обучить их: 

правильно артикулировать и четко 

дифференцировать звуки речи; 

различать понятия "звук", "слог", 
"слово", "предложение", "твердые-
мягкие звуки", "звонкие - глухие 

 



 

звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

различать понятия "звук", "слог", 

"слово", "предложение", оперируя 

ими на практическом уровне; 

определять последовательность слов 

в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

находить в предложении слова с 

заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

овладеть интонационными 

средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

звуки", оперируя ими на 

практическом уровне; 

определять и называть 

последовательность          слов в 

предложении, звуков и слогов в 

словах; 

производить элементарный 

звуковой анализ и синтез; 

знать некоторые буквы и 

производить отдельные действия с 

ними      (выкладывать      некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 
обучающихся. 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.43.11.4.3 
п.43.11.4.4 

стр.566 

стр. 566 

Обучающиеся старшего дошкольного 

возраста могут: 
пользоваться самостоятельной 
речью с соблюдением ее темпо-
ритмической организации; 

грамотно формулировать простые 

предложения и распространять их; 

использовать в речи основные 

средства передачи ее содержания; 
соблюдать мелодико-
интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе 

группы могут: 

овладеть разными формами 

самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

свободно пользоваться плавной 

речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; 

адаптироваться к различным 

условиям общения; 

преодолевать индивидуальные 

коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.1.4. Рабочая программа воспитания 

2.1.4.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 
воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 
воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 
 
 
 
 



Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

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

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

2.1.4.2. Целевой раздел рабочей программы воспитания. 
Содержание целевого раздела рабочей программы воспитания представлено в таблице 

13 цитированием текстов ФАОП ДО и указанием ссылок на разделы ФАОП ДО. 

Таблица 13 

Общая цель воспитания в Организации 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.1. стр.693 

личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
 



 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.1. стр.693 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год -
3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Принципы воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.2. стр.693 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности,     патриотизма,     ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 
основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 
все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 
систему образования. 

Уклад Организации 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.3. стр.694 

Уклад ДОО задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими принципами 

организации образовательного процесса ДОО. 

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения дошкольного образования, 

обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том числе на 

определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на 

понимание того, что образование (воспитание и обучение) детей дошкольного возраста 

происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе 

занятий, так и в режимные моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, 

 
 



Уклад ДОО задается ритмом жизни, целями, задачами и основополагающими принципами 

организации образовательного процесса ДОО. 

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения дошкольного образования, 

обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том числе на 

определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а также на 

понимание того, что образование (воспитание и обучение) детей дошкольного возраста 

происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной организации, как в процессе 

занятий, так и в режимные моменты, а также в самостоятельной деятельности детей, 

основным видом которой является игра. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, мероприятий и 

праздников. 

Цели и задачи Организации обозначены в Целевом разделе Программы, в статье «Цели и 

задачи реализации Программы».  

Особое внимание в Организации уделяется формированию у детей ценностных 

представлений, что достигается объединением обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций и воспитанием 

у дошкольников таких качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»). 

 стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться личными 

интересами в интересах общего дела. 

 проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить 

к решению различных жизненных ситуаций. 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

физических и психических особенностей. 

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 

Основным инструментом формирования личности ребенка, развития инициативы и 

социальной ответственности (стремления быть полезным членом общества) является 

создание Пространства детской реализации, что означает выполнение следующих 

условий:, под держка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 



В группе дошкольной организации присутствуют государственные символы, символы 

Организации и символы группы. Каждая группа самостоятельно вырабатывает символы и 

правила группы, опираясь на интересы и инициативу детей.  

Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в разделе 

Программы «Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» 

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального плана, 

региональных мероприятий, традиций Организации и каждой группы с учетом возрастных 

возможностей и интересов детей, а также с учетом мнения родителей. План может 

корректироваться и изменяться в течении года с целью наибольшего удовлетворения 

запросов и интересов всех участников образовательного процесса, и в первую очередь 

детей.  

Общности (сообщества) Организации 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.3.2. стр.694 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 
Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 



Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми 

условия нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурный контекст воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.3.3. стр.696 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания 

Деятельности и культурные практики в Организации 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.3.4. стр.696 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 



В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 
работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным 
представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.4. стр.697 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в Стандарте. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.1.6. стр.698 

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

 Направлени

я 

воспитани

я 

Ценности Показатели  

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление     

о своей стране,        

испытывающий        чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 



Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающий основные 

проявления добра и зла,

 принимающий и 

уважающий       ценности семьи и 

общества, правдивый,      

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному                         

поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение;           

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий

 слушать       и       слышать 

собеседника,                           

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,

 наблюдательный, 

испытывающий         потребность в 

самовыражении,        в том        

числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность,      

инициативу в 

познавательной,                         

игровой, коммуникативной     и     

продуктивных видах

 деятельности           и в 

   самообслуживании,

 обладающи

й первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными

 навыками личной и     

общественной     гигиены, 

стремящийся       соблюдать       

правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда,

 результатам их 

деятельности,                    

проявляющий трудолюбие          при

 выполнении поручений и      

в      самостоятельной деятельности. 
Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать      прекрасное в      

быту, природе,        поступках,        

искусстве, стремящийся          к

 отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

   
 

2.1.4.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 



социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 

речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Патриотическое направление воспитания. 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.2. стр.708 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 
России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 
ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Социальное направление воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.3. стр.709 



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

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы 

в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в 

различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:        эмпатии        (сопереживания),        коммуникабельности,        заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других 
людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.4. стр.709 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 
приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
источники, дискуссии). 



Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.5. стр.710 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 
жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 
навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

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



Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.6. стр.711 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 
также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

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

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности педагогических работников и труда самих 

обучающихся с ОВЗ. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 

с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная 

черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.7. стр.712 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности -
"культура и красота"). 



Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

с ОВЗ действительности; 

формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по 

имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения 
к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 
предполагают следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 
обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 
образных представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 



Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой 

практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

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

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.2.8. стр.714 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся 

с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

дошкольного образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в учреждении в процессе воспитательной 

работы: 

 родительское собрание; 

 родительские зумконференции; 

 проведение опросов, анкетирование; 
 семейные гостиные; 

 информационные стенды; 

 размещение информации на официальном сайте ДОУ 

 официальная группа в социальной сети «Вконтакте»; 

 мастер-классы; 

 прогулки выходного дня; 

 организация совместных мероприятий: праздников и развлечений; 
 создание мини-музейных экспозиций, коллекционирование; 

 организация совместной проектной деятельности; 

 



 официальная группа в социальной сети «Вконтакте», «Одноклассники» 

 мастер-классы; 

 прогулки выходного дня; 
 организация совместных мероприятий: праздников и развлечений; 

 создание мини-музейных экспозиций, коллекционирование; 
 организация совместной проектной деятельности; 

 проведение социально-значимых акций; 

 иные формы взаимодействия, которые учтены в календарном учебном графике и 

календарном плане воспитательной работы. 

 
 

2.1.4.4. Организационный раздел рабочей программы воспитания 
Общие требования к условиям реализации Программы воспитания представлены в таблице 
15. 

Таблица 15 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.3.1. стр.714 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех     участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 

для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад Организации направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

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

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться     командой Организации и быть принят     всеми участниками 

образовательных отношений. 
 
 



 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги: 

 № п/п Шаг Оформление  
1. Определить ценностно-смысловое

 наполнение жизнедеятельности 
Организации. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников,

 внутренн

яя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности Организации: 

специфику организации видов
 деятельности; обустройство                
развивающей                предметно-
пространственной среды; организацию 
режима дня; разработку     традиций и     
ритуалов Организации; праздники и 
мероприятия. 

АОП ДО и

 Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми

 участниками образовательных 

отношений уклада Организации. 

Требования к

 кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке              

сотрудников. 

Взаимодействие 

Организации с семьями 

обучающихся. Социальное 

партнерство Организации

 с     

социальным окружением. 

Договоры и

 локальные 

нормативные акты. 

   
Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 
его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 
"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 

События Организации 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.3.2. стр.716 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 

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

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

утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
 
 



 

Организация предметно-пространственной среды 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.3.3. стр.717 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

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

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.3.4. стр.717 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне Организации по 
разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 
процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников 
Организации по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.3.5. стр.718 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

Организации. 



На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основные условия реализации Программы воспитания 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.4. стр.718 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 
являются: 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ 

Название раздела ФАОП ДО пункты страницы 

III. Содержательный раздел ФАОП ДО п.49.5. стр.719 



Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей (законных представителей); 
обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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. 

 

2.2. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.2.1. Выбор и реализация парциальных программ 

Пояснительная записка 

Парциальные программы включают одно или несколько направлений развития 

ребѐнка. Целостность образовательного процесса может достигаться не только путѐм 

использования одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных программ. 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена: 

необходимостью создания условий для сохранения, приумножения культурных и 

народных ценностей народов России, обеспечения условий развития каждого человека; 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей; 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском 

саду. 

При формировании данной части Программы были отобраны парциальные 

программы и технологии, реализация которых не только отвечает потребностям детей, 

запросам социума и прочее, но и обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности – охватывают сразу несколько 

определенных направлений развития и образования детей (образовательных областей). 
 
 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена следующими парциальными образовательными программами  

 

Парциальная программа «Я люблю Россию», автор Нищева Н.В. 

 

Задачи и содержание образовательной, коррекционной, воспитательной 

деятельности 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Формирование общепринятых норм поведения, гендерных чувств  



Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать у каждого ребенка уважительное отношение к членам своей семьи, 

понимание значимости семьи в своей жизни. 

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

Продолжать работу по формированию образа «Я», по половой дифференциации, учить 

уважать себя, свою половую принадлежность.  

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма  

Формировать представления об истории и настоящем родного города, поселка, 

деревни, о природе и достопримечательностях малой Родины, о людях труда, о знаменитых 

земляках. 

 Формировать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их 

основателях, их прошлом и настоящем, об их достопримечательностях.  

Формировать представления о России как многонациональном государстве, о культуре 

народов, ее населяющих, уважение к людям разных национальностей.  

Формировать первичные представления об истории России, знания о победе в Великой 

Отечественной войне.  

Формировать представления о государственных символах: флаге и гербе, гимне. 

Формировать представления о государственных праздниках (Дне защитника Отечества, Дне 

Победы, Дне России, Дне народного единства).  

Формировать представления о достижениях россиян в науке, культуре, исследованиях 

космоса, в спорте.  

Формировать представления о природе России, ее природных богатствах.  

Приобщать детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной 

культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

 Совместная трудовая деятельность  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 

в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для  

сюжетно-ролевых игр.  



Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Формирование предпосылок экологического сознания  

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 

города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 

 Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 

участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и 

ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 



взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 

«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и ласточка», 82 

«Стадо», «Городки», «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», 

«Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры,  

игры «Маленькие художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки» ; 

домино «Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», 

«Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», 

«Радуга», «Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры.  

«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В 

поликлинике», «Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете», «На границе» и др.  

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр 

 сказки- «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». Рекомендуемые игры и 

виды театрализованной деятельности-, импровизация, инсценировка стихотворений, игра с 

воображаемыми предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Формирование навыков взаимоотношений с окружающими, гендерных чувств  

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих 

всеми преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек 

уважать себя, ценить свою половую принадлежность. 

   

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.  

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 

обучению.  

Формирование гражданских чувств, чувства патриотизма  

Расширять и обобщать представления об истории и настоящем родного города, 

поселка, деревни, о природе и достопримечательностях малой Родины, о людях труда, 

знаменитых земляках. 

 Расширять и обобщать знания о Москве и Санкт-Петербурге как столицах России, их 

основателях, их прошлом и настоящем, о достопримечательностях столиц.  

Расширять и обобщать представления о России как многонациональном государстве, о 

культуре народов, ее населяющих, воспитывать уважение к людям разных национальностей.  

Формировать чувство любви к России, привязанности к родной земле, преданности 

Отечеству, своему народу.  



Продолжить приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитывать детей 

на самобытной культуре своего народа. Приобщать детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  

Расширять и обобщать первичные представления об истории России, знания о победе в 

Великой Отечественной войне.  

Закреплять представления о государственных символах: флаге, гербе, гимне. 

Расширять и обобщать представления о государственных праздниках (Дне защитника 

Отечества, Дне Победы, Дне России, Дне народного единства).  

Расширять и обобщать представления о достижениях россиян в науке, культуре, 

исследованиях космоса, в спорте. 

 Расширять и обобщать представления о природе России, ее природных богатствах. 

Познакомить детей с картой России.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе  

Закреплять навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 

ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры 

 Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. Сюжетно-ролевые игры Совершенствовать умение 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать 

установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать 

взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, 

необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры  

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность  

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношения к лодырям и лентяям. 

 

 Планируемые результаты освоения программ  

 



Планируемые результаты освоения программы «Я люблю Россию!»:  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет): 

 Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности.  

  Ребенок умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности. Владеет коммуникативными навыками, 

умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с 

праздником, умеет выразить свои чувства словами.  

 Ребенок знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов.  

 Ребенок знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет, знаком с 

государственными символами России (флагом, гербом, гимном), имеет представления о 

некоторых исторических событиях в жизни своей страны.   

 Ребенок с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры.  

 Ребенок с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности. 

Имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых, уважает людей труда 

и защитников Отечества. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет): 

 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, творческие рассказы; у нег сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности: у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе: природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы: у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях: ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счѐта; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану: у ребенка есть представления о смене времен года и 

их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление.  

  Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 

предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 



коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение.  

 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. o 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. o Ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства.  

  Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

осознает свою половую принадлежность и ведет себя в соответствии с ней; ребенок знает, в 

какой стране он живет, имеет представление о ее истории, гордится Родиной и российским 

народом.  

  У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей по программе «Я люблю 

Россию!» осуществляется педагогами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО в форме 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, 

работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобного), специальных 

диагностических ситуаций).  

 

2.2.2. Психологическое сопровождение воспитанников педагогом-психологом 
В ГБДОУ осуществляет работу педагог-психолог, который осуществляющий 

психологическое сопровождение развития личности, а также предпосылок готовности к 
школе детей старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Цель деятельности педагога-психолога: психологическое сопровождение развития 
личности дошкольника, сохранение и укрепление психологического здоровья детей, и 
содействие их полноценному познавательному и личностному развитию. 

Психологическое сопровождение – это система психологической деятельности, 

направленная на создание оптимальных условий для развития личности и успешного 

обучения ребѐнка в ситуациях образовательного взаимодействия. 
Задачи педагога-психолога: 
–сохранение физического и психологического здоровья детей; 

 
–психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление основных 

проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

–диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы 

дошкольников для выявления особенностей их развития и определения эффективных 

способов взаимодействия с детьми; 
–психологическая профилактика нарушений эмоционально – личностного и 

социального развития детей путем формирования у дошкольников 5-7 лет навыков 
сотрудничества; 

–психологическое сопровождение детей подготовительной группы, создание 

предпосылок для их успешной адаптации к школе, мониторинг развития; 
–разработка и реализация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

–повышение психологической компетентности педагогов для обеспечения 



психологического здоровья и перспектив дальнейшего развития дошкольников; 

–повышение родительской компетенции в вопросах развития, воспитания и 

межличностного взаимодействия с детьми. 
Приоритетное направление деятельности педагога-психолога - социально-

эмоциональное развитие дошкольников. 

Основные принципы работы педагога-психолога: 

–обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

–сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

–гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его личности в 

современном обществе и государстве; 

–защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования; 

–повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

–обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами общего 

образования; 

–оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; –

признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка; 

–создания условий для самостоятельного освоения детьми системы отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

–сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка; 

–возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). Содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

–учѐт индивидуальных особенностей каждого ребенка; создание условий для 

развития личности каждого ребѐнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формируются познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности; 
–реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие специалистов с родителями); 

–учѐт этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Предполагаемый результат: 

–полноценное познавательное и личностное развитие ребенка старшего дошкольного 

возраста; 

–соблюдение прав ребенка в условиях ГБДОУ и семьи, сохранение психологического 

здоровья детей; 

–сформированность психологической готовности к обучению в школе у выпускников 

дошкольного учреждения; 

–повышение теоретических знаний и практических умений педагогов и родителей 

(законных представителей) в области познавательного и личностного развития детей 

дошкольного возраста. 
Содержание деятельности педагога-психолога 
В компетенциюпедагога-психолога входит взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса: 

–детьми, 

–педагогами, 
–педагогами-специалистами, –
администрацией МДОУ, 

–родителями (законными представителями) детей. 



Вся работа с детьми дошкольного возраста в МДОУ проводится с письменного 

согласия родителей (законных представителей) воспитанника. 
Направления работы педагога-психолога: 
–психодиагностическая работа - углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей с ТНР, для выявления индивидуальных особенностей развития ребенка и 
определения его образовательного маршрута; 

–коррекционно-развивающая работа - активное воздействие педагога-психолога на 
развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития 
возрастным нормативам; 

–консультативная деятельность - консультирование педагогов, родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам развития, обучения и воспитания детей; 

–психологическая профилактика - формирование у педагогов, воспитанников и их 
родителей потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком или в интересах собственного развития, создание условий для полноценного 
психического развития ребенка на каждом возрастном этапе, своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности; 
–психологическое просвещение - это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 
–экспертиза - работа педагога-психолога в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) МДОУ; 

–организационно-методическая работа - ведение документации: плана работы, 

журналов учѐта рабочего времени; обработка результатов диагностических обследований; 
составление коррекционных и развивающих программ; справок и заключений; подготовку к
 консультациям, занятиям; участие в Педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание     статей; обучение     на курсах     повышения 
квалификации; прохождение аттестации. 

Диагностическая работа: 
Психолого-педагогическая диагностика в МДОУ охватывает воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп детского сада, а также педагогов и родителей с 
использованием стандартизированных методик. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. В диагностике уровня готовности к 

школьному обучению принимают участие дети 5 -7 летнего возраста с ТНР, которые 

собираются поступать в школу. После проведения диагностики с родителями проводится 

индивидуальная консультация. 

Исследуемые параметры диагностики: –
зрительная память; 

–слуховая память; 

–умение действовать строго по инструкции; –

мелкая моторика; 

–понятийное мышление; 

–внутренняя позиция школьника; 

–логическое мышление, способность к обобщению. 

Коррекционно-развивающая работа: 
Коррекционно-развивающая работа – основное направление деятельности педагога-

психолога. Она предполагает активное воздействие на развитие личности и 
индивидуальности воспитанника и обеспечение соответствия этого развития возрастным 

нормативам. А также, оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации 
воспитания и обучения детей, развитии их способностей. 

Развивающая работа предполагает создание социально-психологических условий для 
нормального психологического развития воспитанников. 

Коррекционная работа предполагает психологическое сопровождение 



воспитанников, имеющих трудности в освоении образовательной программы, поведении, 

социальной адаптации и личностном развитии и строится на основе комплексного подхода и 

начинается с диагностической и аналитической работы. 
Виды коррекционно-развивающих занятий: –
групповые; 

–подгрупповые; 

–индивидуальные. 

Групповые        занятия           проводятся     в          групповых      помещениях ГБДОУ. 

Подгрупповые           и индивидуальные занятия проводятся в кабинете специалистов 
МДОУ. 
 
 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы образования 

обучающихся     с ОВЗ,     органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 

организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
 

3.1. Организационный раздел обязательной части 
Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует 

структуре раздела IV Организационного раздела ФАОП ДО и представлена в виде ссылок 
в таблице 17. 

Таблица 17 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ ФАОП ДО 

3.1.1 Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка 

 
п. 51.3 

 
стр. 723 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 
ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 
структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 
деятельности     (в том числе речевой),     средств ее     реализации, 
ограниченный объем личного опыта. 



2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному,         познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 
сохранению его индивидуальности. 

 
 

 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 
 
3.1.2. 

 

Организация развивающей предметно-
пространственной среды 

п. 52 стр. 733 

п. 31.5, 31.6, 31.8, 31.9 

стр.192 

(3.3.4 ФГОС ДО) 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 
Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

При проектировании ППРОС учитывается: 
местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 
содержание образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности) 

С учетом возможности реализации Программы в различных организационных 

моделях и формах ППРОС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОО; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в 

ДОО; требованиям безопасности и надежности 



ППРОС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: 

игровой, 

коммуникативной, 
познавательно-

исследовательской, 
двигательной, 

продуктивной и прочее 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития 
ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

 

Предметно-развивающая среда в ГБДОУ 

Спортивный зал 
(совмещен             с 
музыкальным 
залом) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Совместные 

мероприятия с 

родителями 

Спортивное оборудование для развития 

основных видов движений 

Мягкие модули 

Тренажеры 

Тумбы для используемых на занятиях 

атрибутов, оборудования 

Игровые комплекты «Азбука дорожного 

движения», «Азбука здоровья». 

Музыкальный зал Совместная 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Мероприятия для 

родителей Мероприятия 

для педагогов 

Музыкальный центр,Мультимедийная 

установка 

Экран 

Пианино  

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра 

Ширма 

Шкафы и столы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

Декорации, костюмы 

Стулья для взрослых и детей 

Стол для музыкального руководителя 

Кабинет 
педагога-

психолога 

Развивающие 

индивидуальные занятия 

сдетьми 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей ипедагогов 

Шкафы для пособий, игрушек, 

атрибутов,методической литературы 

Столы и стулья для детей 
Стол для педагога-психолога 
Пособия для реализации программы 

Диагностические материалы 

Сенсорная зона 

Стендовая информация 
Учебно-методическая литература  

 



Кабинеты 

учителей- 

логопедов 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальны

е 

логопедические 

занятия 

Консультации с 

родителями по 

поводу речевого 

развитиядетей. 

Шкафы для пособий, игрушек, 
атрибутов, методической литературы 
Столы и стулья для детей Стол для 
учителя-логопеда 

Пособия для реализации программы 

Диагностические материалы 

Сенсорная зона, зеркало 

Учебно-методическая литература, пособия 

для речевого развития детей 

Интерактивный стол системы SmartСтол – 

песочница с подсветкой  

 

Групповые 

помещения 

Совместная 

образовательная 

деятельность 
Самостоятельная 

деятельность 
Индивидуальная работа 

Консультативно-
просветительская 

работа с родителями 

Столы и стулья для детей 

Шкафы и стеллажи для пособий, 

игрушек,атрибутов 

Детская игровая мебель 

Игрушки, развивающие игры и пособия  

Коридоры МДОУ Информационно-
просветительская 
работа ссотрудниками 
МДОУ и родителями. 

Стенды для родителей 

Стенды для сотрудников 

Выставки детского творчества 

Территория 

МДОУ 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Прогулочные площадки для каждой 

группы 

Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование 

Спортивная площадка 

Цветники, огород 

 3.1.3.  Кадровые условия реализации Программы  53.1  стр. 735 



Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги. 

Реализация Программы полностью обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

Осуществляется непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОО. 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года 

за счет средств ДОО и/или учредителя.  

 

 



 

 

3.1.4. Материально-технические условия 

реализации Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
 

51.3 

 
 
стр.736 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

В МДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 
января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 
- помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
- отоплению и вентиляции; 
- водоснабжению и канализации; 
- организации питания; 
- медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
- организации режима дня; 
- организации физического воспитания; 
- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 
особенности их физического и психического развития. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 
организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

МДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

МБДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 
и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-
инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 



1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых, и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения и иные; 
5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог и др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

Программой предусмотрено использование: 
- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов; 

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 
литературу; 
- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания; 
- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания образовательное 

учреждение руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том 

числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

3.1.5. Учебно-методическое сопровождение программы 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР 

(ОНР) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2020 

Социально-коммуникативное развитие 

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

Мозаика-Синтез, 2017  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2015 

  Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез, 2005. 

  Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение детей 5-7 

лет в сюжетно-ролевой игре. М.: Центр пед. обр., 2017 

Познавательное развитие 

 Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015 

  Воронкевич О.В. Добро пожаловать в экологию. Комплекснотематическое 

планирование ОД по экологическому воспитанию в старшей группе ДОО. – СПб: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019  

 Воронкевич О.В. Добро пожаловать в экологию. Комплекснотематическое 
планирование ОД по экологическому воспитанию в подготовительной группе ДОО. 
– СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019  

 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. — 
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

 



 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 
и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. — 
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 Нищева Н.В. Познавательно- 

 исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры. — СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 
(4-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2020 Рыжова Л.В. Методика детского 
экспериментирования. – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2014 

Речевое развитие 

 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 
группе для детей с ОНР — СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 
для детей с ОНР — СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
подготовительной группе для детей с ОНР — СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013 

  Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой (с 4 до 6 лет) — СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

  Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная группа. 
— СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. — М.: Мозаика-
Синтез, 2016  

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. — М.: МозаикаСинтез, 
2016 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. — М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Литвинова О.Э.  

 Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 5-6 лет. – СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. — М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Колдина Д.Н.  

 Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. — М.: МозаикаСинтез, 2016  

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. — М.: Мозаика-
Синтез, 2016 Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. – СПб: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. Физическое развитие 

 Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

 Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 5 до 6 лет) — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  

 Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР (с 6 до 7 лет) — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

  Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 

лет— М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 



Календарный план воспитательной работы 54 ФАОП 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитательной 

работы Организации. Организация вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут 

стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 
 
 
 
 
 
Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Дата Праздник/памятная дата 

1 сентября День знаний 

13 сентября День шарлотки и осенних пирагов 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября Международный день пожилых людей/международный день му-зыки 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

28 октября Международный день анимации/день дедушек и бабушек 

4 ноября День народного единства 

10 ноября День сотрудника внуртенних дел 

Последнее 

воскре-сенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День государственного герба РФ 

3 декабря День неизвестного солдата/Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря День героев Отечества 

12 декабря День Конституции РФ 

31 декабря Новый год 

27 января День освобождения Ленинграда от блокады 

8 февраля День российской науки 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

22 марта Сороки или жаворонки 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день земли 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 



12 июня День России 

8 июля День семьи, любви и верности 

28 июля День Военно-морского флота 

2 августа День воздушно-десантных войск России 

10 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
 

В образовательную программу МДОУ включена матрица воспитательных событий, 

составленная в соответствии с направлениями воспитания, определѐнными в рабочей 

программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработки 

календарного плана воспитательной работы, который утверждается ежегодно. В 

календарный план включены событий, указанные в примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат согласно ФАОП ДО. В 

календарном плане определяется в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение познавательной и художественной литературы, 

совместные творческие выставки, акции, флэшмобы, театрализованная деятельность, 

проектная деятельность и др. Матрица воспитательных событий представлена в таблице 
 
Месяц Направления воспитания в МДОУ 

Патрио-

тическое 

Духовно-

нрав-

ственное 

Трудовое Познава-

тельное 

Социаль-

ное 

Физиче-

ское и 

оздорови-

тельное 

Эстетиче-

ское 

Сентябрь 7сентября 

День 

Бородинско

го сражения 

- 27 

сентября 

День вос-

питателя и 

всех до-

школьных 

работни-

ков 

 

1 

сентября 

День зна-

ний 

  

1 сентября 

День рож-

дения дет-

ского сада 

13 

сентября 

День 

шарлотки 

и осенних 

пирогов 

- 

Октябрь - 1 октября 

Междуна-

родный 

день по-

жилых 

людей 

16 

октября 

Всемирны

й день 

хлеба 

5 октября 

День 

учителя 

4 

октября 

День за-

щиты жи-

вотных 

  

15октября 
День отца в 
России 

- 1 октября 

Междуна-

родный день 

музыки 
28 октября 

Междуна-

родный день 

бабушек и 

дедушек 

28 октября 
Междуна-

родный день 
анима-

ции(муль-
тфильмов) 

16 

октября 

Всемирны

й день 

хлеба 

 Осенний праздник «Осенины» 
Ноябрь 4 ноября 

День 

народного 

единства 

 

- 10 ноября 

День 

сотрудника 

внутренних 

дел 

- 26 ноября 

День матери 

в России 

- 3 ноября 

День рож-

дения 

Самуил 

Маршака 

30 ноября 

День 

Государств

енного 

герба РФ 

14 ноября 

Междуна-

родный 

день 

логопеда 

18 ноября 

День рож-

дения Дед 

Мороза 



Декабрь 3 декабря 

День неиз-

вестного 

солдата 

3 декабря 

Междуна-

родный 

день 

инва-

лидов 

- 12 
декабря 

День 
Кон-

ституции 
РФ 

5 декабря 

День 

добровольца 

(волонтера) 

в России 

- - 

9 декабря 

День 

Героев 

Отечества 

  

Новогодний утренник 
Январь 27 января 

День осво-

бождения 

Ленин-

града от 

блокады 

- - - - - - 

Февраль 21 февраля 

Междуна-

родный 

день род-

ного языка 

- 8 февраля 

День рос-

сийской науки 

- - - 17 февраля 

День рож-

дения Агнии 

Барто 

 23 февраля 

День за-

щитника 

Отечества 

      

Март 18 марта 

День вос-

соединения 

Крыма с 

Россией 

- - 22 

марта 

Сороки 

или 

жаворо

нки 

8 марта 

Междуна-

родный 

женский 

день 

- 27 марта 

Всемирный 

день театра 

31 марта 

День рож-

дения К.И. 

Чуков-ского 

Утренник к международному женскому дню 
Апрель 12 апреля 

День кос-

монавтики 

22 

апреля 

День 

Земли 

28 апреля 

 

День 

работника 

скорой 

медицинско

й помощи 

1 

апреля 

Между

на-

родный 

день 

птиц 

- 7 апреля 

Всемир-

ный день 

здоровья 

- 

Май 9 мая 

День 

Победы 

24 мая 

День сла-

вянской 

письмен-

ности и 

культуры 

1 мая 

Праздник 

весны и 

труда 

- 15 мая 

Междуна-

родный день 

семьи 

- - 

Июнь 6 июня 

День рус-

ского языка 

1 июня 

День за-

щиты де-

тей 

5 июня 

День эко-

лога 

- - - 6 июня 

День рож-

дения А.С. 

Пушкина 
12 июня 

День Рос-

сии 



22 июня 

День па-

мяти и 

скорби 
Июль 28 июля 

День Во-
енно-мор-

ского флота 

8 июля 

День се-

мьи, 

любви и 

верности 

- - - - - 

Август 2 августа 

День 

воздушно-

десантных 

войск 

России 

- - - - 10 августа 

День физ-

культур-

ника 

- 

22 августа 

День Госу-

дарствен-

ного флага 

РФ 
 

 

3.2 Организационный раздел части, формируемой участниками образовательных 
отношений 
3.2.1. Режим и распорядок дня в группах компенсирующей направленности 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие 

и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются: 

 сон, 

 пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

 образовательная деятельность, 

 игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), 

 прием пищи, 
 личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 



Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 образовательное учреждение может корректировать 
режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима 
дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 
дня должны соблюдаться следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 
учетом     возраста, физической подготовленности и     состояния здоровья детей. 
Образовательное учреждение обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

Режим дня в теплое и холодное время года старшей группы компенсирующей 

направленности с ТНР 

Режимные моменты Время проведения 

Холодный период года 

Приѐм детей, свободная игра 7.30–8.10 

Утренняя гимнастика 8.20–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30–9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 
9.00–10.40 

Второй завтрак 10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40–12.25 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.25–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 13.10–15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 
15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.20 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.20–17.00 



Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
17.00–17.30 

Тѐплый период года 

Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика, игры 7.30 – 8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: занятия, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, второй завтрак 

 

9.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 
11.45 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.30 – 17.30 

Режим дня в теплое и холодное время года подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ТНР 

Режимные моменты Время проведения 

Холодный период года 

Приѐм детей, свободная игра 7.30–8.20 

Утренняя гимнастика 8.20–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30–9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами, 

Самостоятельная деятельность 
9.00–10.50 

Второй завтрак 10.10.-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50–12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45–13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном,дневной сон. 13.10–15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры 
15.00–15.10 

Подготовка к полднику ,полдник 15.10–15.20 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.20–17.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
17.00–17.30 

Тѐплый период года 

Приѐм детей на улице, утренняя гимнастика, игры 7.30 – 8.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.15 



Подготовка к прогулке, прогулка: занятия, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные процедуры, второй завтрак 

 

9.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливающие 

мероприятия 
11.50 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.55 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 

15.20 – 17.30 

 

3.2.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Согласно ФАОП ДО, План (Федеральный календарный план воспитательной работы) 

является единым для ДОО.  

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей.  

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных  особенностей обучающихся.  

В каждой группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Плана 

(Федеральный календарный план воспитательной работы), региональные, обще садовские 

и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей детей своей группы.  

Правильно организованные праздники или мероприятия по случаю памятных дат — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздники и 

мероприятия проводились для детей, чтобы они стали захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка.  

Любой праздник или мероприятие по случаю памятной даты — это эмоционально 

значимое событие, которое должно быть противопоставлено обыденной жизни, быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий соответствуют 

программе «От рождения до школы». Успешному проведению мероприятия способствует 

соблюдение трех условий:  

Первое условие — разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со знаменательными 

событиями:  

• концерт;  

• квест;  

• проект;  

• образовательное событие;  

• мастерилки;  

• соревнования;  



• выставка;  

• спектакль;  

• викторина;  

• фестиваль;  

•  ярмарка;  

• чаепитие и т. д.  

Второе условие — участие родителей.   

Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, 

просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.   

Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 

конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 

только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание праздника, 

костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, 

делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом взрослый, участвуя в придумывании 

праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать 

возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

Исключение - такие праздники, как Новый год и День Победы, которые должны 

организовываться в основном взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это 

сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А праздник День 

Победы дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1115, зарегистрировано в Министерстве 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. №955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный №72264) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 

2022 г., №1022, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№72149) 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 2х групп компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи 

– старшая группа – дети от 5 до 6 лет; 

– подготовительная к школе группа – дети от 6 до 7 лет. 

В программе раскрыто содержание дошкольного образования по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». Каждая образовательная область расписана по возрастному принципу. 

Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Режим двигательной активности детей в течении дня организуется с учетом 



возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации совместной образовательной деятельности предусматривается 

введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастик для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой.  

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются 

с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий по климатическим зонам. В дождливы, ветряные и морозные 

дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена не только расширением содержания в отдельных образовательных областях, 

но и технологиями проектирования образовательного процесса, развивающей предметно-

пространственной среды, используемыми формами, методами и средствами для реализации 

Программы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. Для расширения содержания образовательных 

бластей использована парциальная программа Н.В. Нищевой, Ю.А. Кирилловой « Я 

люблю Россию». 
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