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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92 для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

утверждена Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 

1022 (далее – Программа) составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержден Приказом № 1155 от17.10.2013 г. Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

 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. 

 Задачи Программы: 

– реализация содержания АОП ДО; 

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

1.1.2 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 

ТНР 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада 92) и 

обучающихся; 

– содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Детского сада 92 с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: Детский сад № 92 

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 (психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

– индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с ТНР: 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 



4 

 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

– развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Детский сад разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за Детским 

садом № 92 остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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

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

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических закономерностей 

начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения и 

фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое ограничение 

словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных лепетных слов,  звуковых или 

звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, словарь 

состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка значительно отстают от 

возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные 

проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание 

(по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

1.3 Планируемые результаты реализации Программы в виде целевых ориентиров – 

возможных достижений детей на соответствующем возрастном этапе 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
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1.3.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР по 

возрастным группам 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического работника) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 
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18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим работником, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

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

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического работника 

и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за 

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

 

1.3.2 Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
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6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

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

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

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

поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства 

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

художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

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

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

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

-система мониторинга динамики развития детей 

-система оценки качества 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на её усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Детским садом № 92, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Детским садом 
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№ 92 условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление дошкольной 

организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Детского сада № 92 на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития обучающихся с ТНР; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с ТНР; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребёнка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов развития. Обучающиеся с различными 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому 

целевые ориентиры Программы Детского сада № 92 учитывают не только возраст, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 С целью оптимизации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

используется «Диагностика индивидуального развития детей с ТНР».1Таблицы педагогической 

                                                 
1Диагностика индивидуального развития детей с ТНР. Н.В. Верещагина. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2022 – 40 с. 
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диагностики заполняются дважды в год в начале и конце года. Предлагаемые критерии оценки 

развития ребенка соответствуют Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогов Детского сада № 92 в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования 

для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся с 

ТНР обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

– внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 
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перспектив развития самой образовательной организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском 

саду является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

предметом оценки, в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне образовательной 

организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребёнок с ТНР, его семья и педагогический 

коллектив Детского сада. (ВСОКО) 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности детского сада, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности образовательной организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

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

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с 

ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

При реализации Программы используются вариативные формы, способы, методы 

организации образовательной деятельности такие как: образовательные ситуации, предлагаемые 

для группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и 

игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и 

подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают активное участие 

ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями 

и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие детей  

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

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и другими 

детьми; 
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– 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 среднего дошкольного 

возраста. 

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. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее 

приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими 

детьми и педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный 

процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-

развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное внимание 

педагогических работников в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 
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обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера "ребенок среди сверстников" становится предметом особого внимания 

педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится с 

учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие" 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

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

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства 

общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области "Социально-коммуникативное развитие" желательно 

вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено на 

всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 
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– 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. 
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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. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие детей 

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 среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" обеспечивает повышение 

познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 
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опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности, обучающихся узнают о функциональных 

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

другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и окружающем мире; 

– элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные 

игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, 

поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во 

все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с 

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работником 

литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 
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функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в 

этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 

– конструирование; 

– развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

– формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания, 

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.1.3 Речевое развитие детей 

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; 
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– 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 среднего дошкольного 

возраста: 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся 

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

элементарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной речи. 

При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую активность 

обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с педагогическим 

работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с 

педагогическим работником и другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

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

важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся 

занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 
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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. 

 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие детей 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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– 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 среднего 

дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" представлено 

разделами "Изобразительное творчество" и "Музыка". 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

"Художественно-эстетическое развитие" являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес 

к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 
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анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе создаются условия для 

изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педагогическим 

работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в 

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

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений, 

вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления "Музыка" обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать настроение 

музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При 

необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с 

детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 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: 
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создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий, 

содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

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

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные 

инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

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

голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя 

и воспитателей. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
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– 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 среднего дошкольного 

возраста. 
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Задачи образовательной области "Физическое развитие" для обучающихся с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области "Физическое развитие" по следующим разделам: 

– физическая культура; 

– представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного процесса должны 

стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области "Физическое развитие" должна 

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

обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

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

к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное 

состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

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

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 
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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. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации программы 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с 

речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от уровня и вида нарушения речи. Структура такого маршрута 

предполагает следующие формы образовательного процесса: 

- индивидуальная диагностика речевых нарушений;  

- постановка целей коррекционной работы отдельно для каждого ребенка; 

- выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и индивидуальных домашних заданий) образовательного процесса, отбора содержания 

образования; 

- динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение в 

зависимости от успехов и трудностей ребенка; 

- индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых результатов, 

оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ТНР программа широко использует 

принцип интеграции содержания образования.  Согласно «Комплексной образовательной 

программедошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 

свободной игровой деятельности, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников коррекционном процессе. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 

логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение дня, в котором гармонично 

объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира 

(межпредметный – проектно тематический подход); 

 - взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция); 

 - интеграция содержания образования и культурно – досуговой деятельности (тематические 

праздники); 

- синтез детских видов деятельности. 

С целью наиболее полной реализации образовательной программы педагоги используют в 

практической деятельности элементы следующих образовательных технологий: 

Здоровьесберегающие технологии - отражают две линии оздоровительно-развивающей 

работы: приобщение детей к физической культуре, использование развивающих форм 
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оздоровительной работы. Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять 

его, самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 

Информационно – коммуникационные технологии - использование ИКТ является одним из 

эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них 

творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет 

перейти от объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором 

ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Деятельность для детей становится 

более привлекательной и захватывающей. В работе с интерактивной доской у детей развиваются 

все психические процессы: внимание, мышление, память; речь, а также мелкая моторика. У 

старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более 

концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, 

яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Проектный метод обучения - самостоятельная и коллективная творческая завершенная 

работа, имеющая социально значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для ее решения 

необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются 

и объединяются в одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Игровые технологии, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, 

необходимых в практической деятельности. 

Технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Под проблемным 

обучением понимается такая организация деятельности, которая предполагает создание 212 под 

руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение ЗУН и развитие 

мыслительных способностей. 

Образовательная технология «Портфолио» – это технология, позволяющая увидеть 

динамику развития ребёнка с 3 до 7 лет. Это «копилка» личных достижений малыша в 

разнообразных видах деятельности его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные моменты своей жизни. Введение портфолио позволяет воспитателю 

целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, фиксировать 

индивидуальные неповторимые субъектные проявления детей, что особенно важно в дошкольном 
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возрасте, когда развитие ребенка характеризуется неравномерностью, скачкообразностью, 

индивидуальным темпом созревания психических функций и накопление субъективного опыта. 

В зависимости от конкретной ситуации педагоги, воспитатели и логопеды продумывают 

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей, эмоциональную 

сферу и опыт о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное общение 

педагогов, специалистов, детей и родителей, и самостоятельность детей. Программа предполагает 

различные способы образовательного процесса: детские проекты, игры, театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разные виды наглядности. 

2.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы учреждения, 

детский сад оказывает образовательные услуги, используя комплексную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» и 

парциальные образовательные программы. 

Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам 

«Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева,«С чистым сердцем» 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова строится в соответствии с доминирующим направлением развития, 

определенным для каждой из них. Цель, задачи и конкретное содержание образовательной 

деятельности определяются целями и задачами соответствующей парциальной образовательной 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение 

всего времени пребывания детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, а также в процессе 

взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной образовательной Программы.      

 

Задачи программы: 

- обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, 

необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях, развитие 

способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

- развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, 

оцениватьсвоюдеятельностьсточкизренияеебезопасностидлясебяиокружающих, соответствия 

требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным представлениям, элементарным 

общепринятым нормам; 

- формированиеуменияприменятьосвоенныезнанияиспособыдеятельностидлярешенияновыхзадач 

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

ситуации (выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, 

выбиратьпрограммудействийнаосновеосвоенныхранеемоделейповедения); 



31 

 

- формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях, связь между разными историческими эпохами и героях 

современности); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей 

разных поколений; 

- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений. 

 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

-  возрастной принцип.  

- принцип интеграции 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальных программ: 

- ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания 

педагога к формирующемуся отношению воспитанника к социально-культурным ценностям 

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

красоте; 

- субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию 

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

действия, предвидеть их последствия для других людей и своей судьбы, производить осмысленный 

выбор жизненных решений; 

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

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

личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 

- соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления 

развития личности (закон золотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения 

воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с активностью воспитуемого»; 

-  субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

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

интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

-  природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что 

выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей должен определяться «естественными 

основаниями», то есть тем, как, в каких формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в 

каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям; 

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

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие детей с 
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различными типологическими и индивидуальными особенностями, уровнями сформированности 

отдельных аспектов культуры безопасности; 

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

активности, самоактуализации, самореализации в разных видах деятельности); 

- построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять 

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

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

ребенка на основе устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером 

общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных кон- 

тактов; 

- построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей 

субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности; создавать мотивацию активности, условия для самоопределения в 

разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для 

амплификации развития дошкольников; 

-  обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений; 

-  взаимодействие семей воспитанников и детского сада на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения парциальных программ 

Вкачестверезультатовосвоенияпарциальныхпрограммпредставленыотдельныеаспектыцелев

ыхориентиров (ФГОС ДО), которыемогутслужитьсоциально-

нормативнымивозрастнымихарактеристикамивозможныхдостиженийдетейна разных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности детей от 3 до 8 лет» 

позволяютконкретизироватьзадачиопределенногонаправленияобразовательногопроцессанакаждом

возрастномэтапе, оценить эффективность его реализации, 

скорректироватьмодельпедагогическогопроцессавчастивыбораформиметодоввоспитания, 

обучения, развития  дошкольников.2 

Планируемые результаты освоения парциальной программы духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» 

                                                 
2 «Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет» /Л.Л. Тимофеева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 26-36 
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позволяютконкретизироватьзадачиопределенногонаправленияобразовательногопроцессанакаждом

возрастномэтапе, оценить эффективность его реализации, 

скорректироватьмодельпедагогическогопроцессавчастивыбораформиметодоввоспитания, 

обучения, развития дошкольников.3 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

Технология организации педагогической диагностики парциальной программы духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем». 

Цель и задачи диагностики 

Цель: определение степени реализации парциальной программы духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем». 

Задачи: 

- определить степень реализации программных задач по формированию у детей эмоциональной 

отзывчивости на переживания окружающих, поступки людей разных времён и поколений; 

- выявить динамику духовно-нравственного воспитания ребёнка для выстраивания дальнейшей 

работы с детьми. 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Диагностика носит индивидуальный характер и проводится в группах старшего дошкольного 

возраста детей 5–7 лет. 

Диагностика проводится педагогами групп детского сада. В случае необходимости к диагностике 

могут быть привлечены педагог дополнительного образования, педагог-психолог, старший 

воспитатель и другие специалисты детского сада. 

Рекомендуемое время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). Октябрь — промежуточная 

диагностика сформированности основ духовно-нравственного воспитания. Май — итоговая 

диагностика развития ребёнка. 

Мониторинг проводится в два этапа. 

Первый этап — диагностический. 

На этом этапе проводится сбор информации и заполнение необходимой документации. 

Педагогическая диагностика формирования основ духовно-нравственного воспитания 

дошкольников осуществляется с использованием следующих методов: 

· беседы с детьми на темы нравственного содержания; 

· решение проблемных ситуаций; 

· наблюдение за поведением ребёнка в самостоятельной деятельности, в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

                                                 
3 Парциальная программа духовно- нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» /Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. – М.: ООО Русское слово-учебник, 2019, стр. 18-20 
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На основе диагностических методик и других методов диагностики педагогами заполняется 

аналитическая справка о сформированности первичных основ духовно-нравственного воспитания 

детей на начало и конец учебного года. 

Второй этап — аналитико-обобщающий. 

Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику достижений детей в духовно-нравственном 

воспитании и эффективность реализации программы «С чистым сердцем». 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ результатов 

формирования основ духовно-нравственного развития каждого ребёнка и определяются пути его 

дальнейшего развития. 

В полном объёме диагностический инструментарий представлен в парциальной программе духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем».4 

 

Технология организации педагогической диагностики представлена в парциальной программе 

«Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет». 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной 

(интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реакции) и 

поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах деятельности) 

сферахребенкаиуровниразвитияпокаждомуизнихпоитогамреализациипарциальнойпрограммыпредста

вленывтабл. 1—3. 

Критериям для показателей, связанных с когнитивной сферой, 

сталиобъемиуровеньосвоенияпредставленийвмладшемисреднемвозрасте; 

встаршемдошкольномвозрастетакженеобходимоучитыватьосознанностьзнанийиспособностьихприме

нять. Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, 

оцениваютсясиспользованиемкритерияустойчивостипроявленияинтересов, выраженности мотивов, 

эмоциональных реакций. 

Вкачествекритериевоценкиразвитияповеденческойсферыдошкольниковвыбраныадекватностьповеде

нческихреакций, самостоятельность инициативность ребенка. 

В полном объёме диагностический инструментарий представлен программе.5 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

                                                 
4 Парциальная программа духовно- нравственного воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем» /Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. – М.: ООО Русское слово-учебник, 2019, стр. 36-40 
5 «Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет» /Л.Л. Тимофеева – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, стр. 26-33 
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Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. При проектировании содержания 

Программы учтены специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ярославская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

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

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

На  развивающих занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через 

движение. 

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не 

могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Национально-культурный состав воспитанников детского сада. При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди 

воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик: 

Ребенок знакомится с малой Родиной – родным городом 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами состоит в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например, «Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе; 

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 

родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

- деятельность в мини-музее «Родной город» (коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков); 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

чествование ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

Региональный компонент 

Цель: формирование представлений детей дошкольного возраста о родном крае, приобщение к 

традициям. 

Задачи: 

• Формирование представлений о том городе, в котором живем. Его 

достопримечательностях, известных людях; 

• Обогащение знаний детей о животных, растения нашего региона, среде их обитания. 

• Воспитывать любовь к родному краю; 

• Развитие речи, расширение словарного запаса; 

• Приобщение к русскому народному фольклору. 

 

Тематический план для детей дошкольного возраста 

Месяц Тема 

Сентябрь Улица, где я живу 

Октябрь Животный мир 

Ноябрь Моя малая Родина - Рыбинск 

Декабрь Праздники на Руси (народные традиции нашего края) 

Январь Памятные места города Рыбинска 

Февраль Народно-прикладное искусство (игрушка) 

Март 

 

1.Женский образ на Руси. 

2.Растительный мир Рыбинска 

Апрель 

 

1.Птицы Рыбинского района 

2.Птицы родного края 

Май  Волга – наше достояние 
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Реализация регионального компонента 

Ребенок знакомится с малой Родиной – Ярославским краем, родным городом Рыбинск 

Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут — это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они 

живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их 

функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность 

отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в 

сочинении историй. 

Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам: совместному со 

взрослыми участию в социально значимых делах, акциях — посильная уборка участка детского 

сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и прочее. 

Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, рассказывает об 

основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и гордится 

их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к родному краю будет успешным, если обеспечивается активная 

познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятельность связана с 

включением детей в «расшифровывание» знаков и символов, заложенных в архитектуре родного 

города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5-7 лет. Важно использовать 

формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, 

способствующие проявлению активной деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного города на прогулках и экскурсиях, чтение произведений 

детской литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка родного края. 

Следует организовать просмотр слайдов и видеофильмов о Ярославском крае, городе, которые 

позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в деталях, 

пережитьчувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста включаются в 

празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, празднование 

военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. 

Старшие дошкольники с интересом посещают музеи родного города. Активная позиция детей 

обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать с картой города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, 

создавать коллажи и макеты, играть с использованием макетов. 
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Задачи воспитания и развития детей: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

 Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких тем 

проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба как память о победах), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» 

и других. 

 О чем узнают дети 

У родного города (поселка) есть свое название (имя), оно рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 

главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц 

и площадей. 

Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах – 

защитниках Отечества, писателях, художниках. В городе трудятся родители. 

           Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

 

Организация опыта освоения содержания. Что осваивают дети 

Учитывая предпочтения детей в познании архитектурного облика города, воспитатель 

привлекает дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 

Педагог поддерживает проявление интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывает 

дошкольникам сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, 

связанных с ними. 
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Можно использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей 

(например, крепости, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на 

детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» («что могло бы 

здесь находиться и происходить»). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, 

воспитатель стимулирует проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 

информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 

предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения 

символов в городской среде. 

Педагог вовлекает детей в игры-путешествия по родному городу, в проведение 

воображаемых экскурсий, побуждает задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся 

информацию. 

Включает детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, 

позволяющую детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде: игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и другие. Подводит к пониманию значения разнообразных элементов 

городской среды: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Воспитатель способствует развитию творческого воображения детей на содержании 

освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 

Побуждает детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 

символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывает участие детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; 

содействует эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни: 

сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях. 

 

Итоги освоения содержания. Достижения ребенка 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо 

ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, в правилах поведения в 

городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, ребенок обращает внимание на эстетическую среду 

города. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование. 
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 Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. Вызывает озабоченность 

и требует совместных усилий педагогов и родителей.  

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Не задает вопросов. 

 Без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет какую-либо 

деятельность как предпочитаемую. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

или иных программ 

Важнейшим приоритетом воспитания во все времена является подготовка детей к жизни в 

современном обществе — соблюдение элементарных общепринятых норм поведения, умение 

сделать правильный выбор между добром и злом. 

Особенность программы «С чистым сердцем» в том, что она содержит оригинальный опыт 

ознакомления дошкольников (5–7 лет) с выдающимися земляками (историческими личностями и 

героями современности), и на их примере педагоги содействуют формированию представлений о 

добродетелях и потребности у детей в следовании хорошим нравственным примерам. Реализация 

данной программы дополняет комплексную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой. 

в направлении духовно-нравственное и отвечает требованиям современных социокультурных 

условий воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Актуальность поиска путей обеспечения безопасности дошкольников связана, с одной стороны, с 

появлением новых источников опасности, накоплением эмпирических знаний, развитием 

педагогических теорий, обогащением культуры, с другой — с тенденциями, характерными для 

развития детской популяции. 

Потребность в безопасности — одна из базовых потребностей человека, основная и 

доминирующая потребность ребенка, депривация которой может затормозить или деформировать 

его дальнейшее развитие. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить собственную 

безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. В этой 

связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в 
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рамках семьи и дошкольной образовательной организации: обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы по формированию 

культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

 

Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы  

Чтобы поддержать активность личности, необходимо найти соответствующие средства, 

принципы и методы организации детской деятельности, 

подобратьоптимальныедлякаждоговозрастаприемыформированиякомпонентовсубъектности. 

Личностно ориентированные образовательные ситуации как основа организации детских 

видов деятельности. 

Ситуативныйподходпозволяетформироватьсовокупностьтакихкомпонентовсубъектногоопыта, 

необходимых и достаточных для становления субъектности, как ценностный и операциональный 

опыт, опыт рефлексии, привычной активизациии сотрудничества. Данный подход дает возможность 

решать выделенную в ФГОС задачу формирования у дошкольников предпосылок учебной 

деятельности. В рамках игровых, обучающих, естественных, проблемных ситуаций дети 

овладевают общими способами действий. 

Наосновеличностноориентированныхобразовательныхситуациймогутбытьпостроеныразличныепрост

ые (наблюдение, эксперимент, беседа и др.) и составные (игры-занятия, игры-путешествия, 

интегрированные занятия, творческие мастерские и гостиные, детские лаборатории. д.) формы 

работы. 

Формы организации детских видов деятельности 

Наблюдение. Роль и значение наблюдения как метода познания, используемого в детском 

саду, определяются особенностями детского восприятия и мышления. Накопление дошкольниками 

информации, сенсорного, коммуникативного, 

исследовательскогоопытапроисходитпреждевсеговходенепосредственноговосприятияразличныхявле

нийиобъектоврукотворногомира, природы и социума. Основными инструментами, способами 

восприятия являются манипулирование, рассматривание и наблюдение, а итогами—представления 

(образы воспринятого) и опыт взаимодействия с окружающим миром. 

Наблюдениемвдетскомсадунередконазываютродственныеемувидыдеятельности—

созерцание, рассматривание, экспериментирование. Для того чтобы правильно организовать 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

предлагает пути решения указанных задач, тем самым дополняя комплексную образовательную 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Нищевой Н.В. 
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каждый из них, педагогу нужно четко понимать общие и различающиеся моменты в их 

содержании и назначении, знать возможности использования на разных возрастных этапах. 

Созерцание, рассматривание и наблюдение построены на визуальном контакте ребенка с 

неким явлением или объектом, не предполагают их преобразования, изменения свойств. Каждый 

из данных видов деятельности связан с эмоционально-эстетической сферой детей. Но если для 

созерцания пробуждениеэмоциональногооткликаиэстетическихвпечатленийявляетсяоснов- 

ной, а чаще — единственной задачей, то организация рассматривания и наблюдения в детском 

саду преследует и другие цели. 

Рассматривание 

обычноорганизуетсякаквариантпознавательнойдеятельностидетейраннеговозрастаимладшихдошк

ольников. Его цель —выявить характерные особенности внешнего строения растений, грибов, 

животных, устройство предметов рукотворного мира. 

Встаршемдошкольномвозрастерассматриваниечащевсегоявляетсяэлементомнаблюдения, 

эксперимента, других форм работы. 

Наблюдение —это целенаправленное восприятие явлений окружающей действительности, в 

ходе которого получают знания о внешних сторонах, свойствах и отношениях изучаемых 

объектов. В образовательном процессе наблюдение позволяет решать и другие задачи: развитие у 

дошкольников наблюдательности, познавательных потребностей, начальное освоение данного 

метода научного познания, приобретение первичного опыта изучения с его помощью различных 

объектов. 

 

Экспериментирование выступает как метод обучения, поддержки познавательно-

исследовательской деятельности, 

какформаорганизациипедагогическогопроцессаиимеетопределеннуюструктуру. 

Цель: поддержка детского экспериментирования, обеспечение условий для развития 

данного вида деятельности. 

Задачи: накопление ребенком сенсорного опыта; формирование необходимых умений; 

знакомство с различными методами познания окружающего мира; развитие мыслительных 

процессов и операций. 

Содержание: 

организациядетскогоэкспериментированиявусловияхактивизирующейобразовательнойсредынаосн

овепринциповподдержкипознавательныхинтересовипотребностейдошкольников, партнерства. 

Средства: различные методы активизации интереса к экспериментированию, организации 

совместной со взрослыми самостоятельной поисковой деятельности, общения в процессе 

экспериментирования. 
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Формы организации деятельности: поддержка самостоятельного экспериментирования, 

фронтальные и демонстрационные эксперименты. 

Результаты: возникновение   у детей опыта самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности на основе манипулирования и экспериментирования; новые 

знания и умения; систематизация и проверка освоенной ранее информации; развитие психических 

процессов. 

Поформеорганизациидетскогоэкспериментированиявыделяютиндивидуальныеигрупповые, 

однократные и циклические (позволяющие увидеть динамику некоего процесса) опыты. По 

характеру организуемых входе экспериментирования мыслительных операций выделяют 

констатирующие (позволяющие выявить определенные свойства объекта или явления), 

сравнительные (нацеленные на сопоставление свойств разных объектов, одного итого же объекта 

во времени) и обобщающие (позволяющие выявлять общие закономерности) эксперименты. 

 

Проектный метод. Метод учебного проекта — одна из личностно -ориентированных 

образовательных технологий, способ организации самостоятельной деятельности обучающихся, 

направленный на решение задач учебного проекта. Данный метод интегрирует проблемный 

подход, групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские и другие 

методики. 

Стержнем данной технологии в детском саду является совместная с педагогом, 

сверстниками, родителями и самостоятельная исследовательская, познавательная, игровая, 

творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе которой дошкольники познают себя и 

окружающий мир, воплощают освоенные знания в реальные продукты. 

Готовностьвключениядошкольниковвпроектнуюдеятельностьобеспечиваетсяихлюбознательность

ю, наблюдательностью, стремлением к самостоятельному поиску ответов на возникающие 

вопросы. 

Методы обучения, воспитания, развития дошкольников 

Выборметодовиформорганизацииразличныхвидовдетскойдеятельностивсоответствиисцеля

миизадачамиподдержкиразностороннегоразвитияиличностногостановлениядошкольниковявляется

однимизважныхнаправленийпроектированияпедагогическогопроцессавсоответствиисФГОСДО. 

Наибольшим развивающим эффектом обладает обучение, осуществляемое с 

использованием метода проблемного изложения, частично поискового и исследовательского 

методов. По характеру познавательной деятельности эти группы объединяют понятием «активные 

методы обучения» (АМО). 

АМО — это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и 

практической деятельности обучаемых в процессе освоения знаний. Они строятся на практической 

направленности, игровом действе и творческом характере обучения, интерактивности, 
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разнообразных коммуникациях, диалоге, на использовании знаний и опыта детей, групповой 

форме организации их деятельности, вовлечении в процесс всех органов чувств, на 

деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии. 

Умение выбирать методы, обеспечивающие активность детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, является важнейшим компонентом 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  

При организации взаимодействия с семьями воспитанников, нацеленного на повышение 

родительской компетентности, важно, как можно дальше уйти от традиционной системы 

педагогического просвещения родителей, построенной на обучении ради обучения. Главной задачей 

данного направления работы является становление семьи в качестве полноправного субъекта 

педагогического процесса, жизни дошкольной организации. Поэтому процесс обучения 

(самообразования) включает апробацию и применение в практике семейного воспитания освоенных 

представлений, формирование необходимых компетенций. 

Реализация программы «С чистым сердцем» предполагает тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. Семью ориентируем на духовно-нравственное воспитание детей путём приобщения 

к образовательному и воспитательному процессу детского сада, через участие в различных видах 

детской деятельности (проекты, досуги, выставки, экскурсии и т. д.) 

Формы работы с родителями 

– Родительские собрания на темы духовно-нравственного содержания. 

– Лекторий для родителей. 

– Открытые показы занятий с детьми на духовно-нравственные и исторические темы. 

– Проведение совместных с родителями мероприятий: экскурсий, праздников, конкурсов. 

– Совместное выполнение творческих заданий и проектов. 

– Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы. 

Детскому саду принадлежит ведущая роль в формировании системы знаний об источниках 

опасности, средствах их предупреждения и преодоления, в становлении физической готовности к 

выходу из опасных ситуаций, готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Такие же компоненты культуры безопасности, как мотивация к безопасности, ценностное отношение 

к миру, компетенции безопасного поведения, психологическая готовность к преодолению опасных 

ситуаций, формируются в семье. При реализации программы «Формирование культуры безопасности 

детей 3-8 лет» используются следующие формы работы: 

– Родительские собрания на тему «Безопасность» с использованием активных и интерактивных 

методов обучения взрослых (тренингов, креативных игр, анализа педагогических ситуаций, решения 
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проблемных педагогических задач, игрового взаимодействия родителей и детей, моделирования 

способов родительского поведения, анализа мотивов детского поведения). 

– Совместное выполнение творческих заданий и проектов. 

– Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, выставки 

детских работ, дидактических игр, литературы. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее 

РППС) 

Важным условием успеха направления основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста в детском саду является создание предметно-пространственной среды, 

отвечающейсовременнымтребованиямизадачамформированиякультурыбезопасности. 

Деятельностьребенкавусловияхобогащеннойсредыпозволяетпроявлятьлюбознательность, 

пытливость, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. Он действует исходя из своих интересов и возможностей, стремится к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к 

организации детской деятельности заложен механизм саморазвития, самореализации растущего 

человека. 

Одним из базовых принципов построения парциальной программы является обеспечение 

освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов осуществления актуальных для 

них видов деятельности. В этой связи для детей дошкольного возраста 3-5 лет не требуется 

специальных дополнений к традиционно создаваемой в детском саду предметно-пространственной 

среде. Основными факторами развития дошкольников становятся грамотная организация их 

деятельности с предметами быта, в помещении, в природной среде, на игровой площадке, наличие 

образцов правильных действий и поведения.  

В этот период происходят накопление представлений и опыта, их систематизация и 

осмысление в играх. Для поддержания и развития игровой деятельности подобраны тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр и оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья». 

По каждой теме подбираются произведения художественной литературы, музыкальные 

произведения, мультипликационные фильмы. 

Поддерживая интерес воспитанников к самостоятельному выполнению различных трудовых 

операций, действий по самообслуживанию, создан стенд «Мы все умеем делать сами!» Он оформлен 

в виде таблицы, в которой по вертикали располагаются фотографии детей, по горизонтали — 

рисунки или символы, обозначающие определенные умения. Предварительно педагог обсуждает с 
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воспитанниками: что они хотят научиться делать самостоятельно, что уже умеют делать с помощью 

взрослых. 

В старшем дошкольном возрасте данный стенд может используется для оценки детьми своих 

успехов в образовательном процессе. В этот период все виды деятельности осуществляются 

дошкольниками в соответствии с осознаваемой (в большей или меньшей степени) ими целью, 

возникают достаточно устойчивые познавательные интересы. Сюжетно-ролевые игры имеют 

большое значение для осмысления социальных отношений, знаний и опыта, связанных в том числе с 

правилами безопасности. Вместе с воспитанниками и их родителями созданы уголки для игр 

«Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», «Аквапарк» и др. В наличии имеется подборка 

сюжетных картинок по всем изучаемым темам. Используются тематические информационные 

стенды («Дорожные знаки», «Перекресток», «Пожарная безопасность», «Транспорт», «Безопасность 

у водоемов» и др.), плакаты по изучаемым темам.  

РППС пополняется продуктами детского труда при помощи рисунков, поделок, 

фотографий, книг для младших детей.  

Для организации образовательного процесса, нацеленного на решение задач формирования 

культуры безопасности сделаны уголки по безопасности; подобраны материалы и изготовлены 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, имеется модель светофора; макет улицы; детский педальный 

транспорт (велосипеды и т. д.); настольно-печатные, подобраны игры с использованием 

интерактивной доски о правилах безопасности; специальные конструкторы. 

Для реализации парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем» в детском саду были созданы центры патриотического воспитания и краеведения. 

Работа в центре развивает у дошкольников речь, мышление, воображение, расширяет кругозор, 

способствует нравственному становлению личности, расширяет область социально-нравственных 

ориентаций и чувств детей, пробуждая любовь и уважение к родному краю, городу, стране, 

поступкам людей разных времён и поколений. Наполняемость центров выполняется в соответствии с 

возрастными особенностями. 

Центры находится в доступном и безопасном месте. Дети могут взять материал, игры, предметы 

рукотворного мира. Также уголок может трансформироваться в мини-музей, мастерскую, выставку 

детского творчества. Наличие полифункционнальных предметов, в том числе природных 

материалов, для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов - заместителей. 

Важным условием успеха в данной работе является тесная связь с родителями (законными 

представителями). Родители приняли участие в сборе краеведческого и познавательного материала 

для пополнения уголка краеведения: семейные фото, лэпбук, сведения о городе Ярославль, Рыбинск, 

стенд «Люби и знай свой край», оформление выставки «Символы России». 

Информация в уголке представлена по разделам: 
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«Моя семья»: семейные фото, генеалогическое древо, лэпбук, рисунки детей, стихи, высказывания 

о семье, дидактические игры. 

«Детский сад»: план-схема группы, фото сотрудников и воспитанников детского сада, стихи, 

создаём альбом «Наши будни и праздники». 

«Город Рыбинск»: карта, символика, фото достопримечательностей, набор открыток, альбом «Наш 

край», фото достопримечательностей, фото известных людей города, журналы, герб и флаг, 

информация о реке Волга, наглядный иллюстрированный и справочный материал «Животные и 

растения родного края», рисунки и поделки детей. 

 «Страна Россия»: карта, символика страны, фото президента, дидактическая игра «Моя Россия», 

иллюстрированный и справочный материал. Оформление альбома с событиями, формирующими 

чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного единства, День 

защитника Отечества, День Победы и др.), материалы о поступках людей разных времён и 

поколений. 

«Наша Армия»: дидактический материал, альбомы для рассматривания, награды Великой 

Отечественной войны, папка «9 Мая» и т.д. 

«Русская национальная культура»: мини-музей прикладного творчества - изделия народных 

мастеров: матрёшка, свистульки, каргопольская, филлимоновская, дымковская игрушка, 

жостовский поднос, вологодские кружева, изделия из бересты, хохломские ложки, макет «Русская 

изба» тряпичные куклы, наглядный иллюстрированный материал: «Народные традиции и 

праздники», «Русский костюм», «Народные росписи» 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная деятельность организуется в групповых помещениях детей дошкольного 

возраста 5-7 лет, музыкальном и физкультурном зале, кабинете учителя-логопеда. 

Для реализации программы духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» и программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет Л.Л. Тимофеева в дошкольной 

организации созданы необходимые условия, отвечающие требованиям ФГОС ДО: 

· материально-технические: наличие компьютера, магнитофона, музыкального центра, цифрового 

фортепиано, мультимедийной установки; DVD-дисков, интернет - ресурсов; разметка дорожного 

движения, автогородок. 

· психолого-педагогические, обеспечивающие уважение педагогов к личности воспитанников, 

формирование и поддержку их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям, 
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ориентированных на интересы и возможности каждого ребёнка; защиту детей от всех форм 

физического и психического насилия. 

· развивающая предметно-пространственная среда, включающая литературу для детей по 

духовно-нравственному воспитанию и литературу исторического содержания; литература по 

основам безопасности жизнедеятельности; иллюстративный, демонстрационный и раздаточный 

материал для проведения занятий; аудио- и видеоматериалы; методические разработки занятий, 

сценарии праздников, тематических вечеров; оформление тематических альбомов, выставок; 

оборудованы центры. 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации программы 

(п.4.4. основной части Образовательной программы) 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет Л.Л. Тимофеева 

Литература для чтения детям 

1. Барто А. В театре. Думают ли звери. Когда ударил гром. Комары. 

2. Берестов В. Гололедица. Гуси. Знакомый. Коза. Нет, руки зимой не у тех 

горячей... Прогулка с внуком. Семейная фотография. 

3. Бианки В. Как муравьишка домой спешил. Первая охота. 

4. Биссет Д. Все кувырком. 

5. Блайтон Э. Знаменитый утенок Тим. 

6. Блинова Г. Лекарство — не игрушка (из серии «Непослушный Стобед 

рассказывает сказку»). 

7. Бородицко М. Булочная песенка. 

8. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Горшочек каши. 

9. Брусов И. Хитрые санки. 

10. Вайнер А. Детские стихи по Правилам дорожного движения. 

11. Волков С. Про Правила дорожного движения. 

12. Гальченко В. Первая тревога. Приключения пожарного. 

13. Даль В. Снегурушка и лиса. 

14. Дмоховский А. Чудесный островок. 

15. Драгунский В. Мотогонки по отвесной стене. 

16. Епанешников Л. Муравей. 

17. Жидков Б. Дым. Как мы ездили в зоосад. На льдине. Пожар. 

18. Заходер Б. Никто. 

19. Зотов В. Лесная мозаика. 

20. Зощенко М. Показательный ребенок. 
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21. Капутикян С. Пылесос не виноват. 

22. Карганова Е. Сказки про зверят. 

23. Катаев В. Грибы. 

24. Квитко Л. Лыжники. На катке. 

25. Киплинг Р. Слоненок. 

26. Козлов С. Зимняя сказка. 

27. Кондратьев А. Можно десять тысяч раз... 

28. Кончаловская Н. Самокат. 

29. Кузнецов А. Рассказ радио об электрическом токе. 

30. Кушнер А. Кто сказал, что мы подрались? 

31. Левин В. Несостоявшееся знакомство. 

32. Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

33. Лунин В. Кому зимой жарко. 

34. Маршак С. Вакса-клякса. Вчера и сегодня. Детки в клетке. Пожар. 

Рассказ о неизвестном герое. Урок вежливости. Хороший день. Цирк. Чего бо- 

ялся Петя? 

35. Михалков С. Велосипедист. Друзья в походе. Дядя Степа. Кто кого? Мой 

щенок. Моя улица. Песенка друзей. Три ветра. 

36. Мошковская Э. Митя — сам. 

37. Муур Л. Крошка енот и тот, кто сидит в пруду. 

38. Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы. 

39. Новичихин Е. Почему. 

40. Носов Н. Автомобиль. Бенгальские огни. Живая шляпа. Замазка. 

Милиционер. Мишкина каша. Приключения Незнайки и его друзей. 

41. Образцов С. Муха. 

42. Перро Ш. Красная Шапочка. 

43. Пишумов Я. Юрка живет на другой стороне... Я сижу в машине... 

44. Погореловский С. Вот он, хлебушек душистый... Ну-ка попробуй. 

45. Приходько В. Про кошку. 

46. Пушкин А. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. 

47. Радзиевская Л. Ты и вода. Ты и дорога. Ты и животные. Ты и лес. Ты 

и огонь. Ты один на улице. 

48. Ранева Е. Я могу котенком стать. Я не знаю, куда руки мне девать. 

49. Родари Дж. Сказки по телефону. 

50. Сладков Н. Неслух. 

51. Собакин Тим. Дом для муравьев. 
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52. Сотник Ю. Гадюка. 

53. Стеквашова Е. Друзья. Кто виноват? 

54. Тамбовцева-Широкова Е. Находчивый Дима. 

55. Тихонов Н. Берегите хлеб. 

56. Токмакова И. Сколько. 

57. Толстой А. Золотой ключик, или Приключения Буратино. 

58. Толстой Л. Девочка и грибы. 

59. Усачев А. Божья коровка. Дорожная песня. Правила дорожного движе- 

ния. 

60. Успенский Э. Жил-был слоненок. 

61. Ушинский К. Бодливая корова. Гадюка. 

62. Фейгина М. Игра в прятки. 

63. Хармс Д. Бульдог и таксик. Очень страшная история. 

64. Цыферов Г. Град. Как ослик купался. 

65. Черный Саша. Когда никого нет дома. 

66. Чуковский К. Котауси и Мауси. 

67. Шахнович Г. Полярник. 

68. Шкловский Е. Как вылечили мишку. 

69. Шульжик В. Мороз. Объявление. 

70. Яковлев Ю. Делаем ребятам предостережение... 

71. Яшин А. Покормите птиц зимой. 

Мультипликационные фильмы 

«Смешарики»: «Светофор», «Зебры в городе», «На остановке», «Гармония 

светофора», «Как не замерзнуть в холода», «На тонком льду», «Комната 

страха», «Безопасное место», «ОРЗ», «Где кататься?», «Самая страшная маши- 

на», «За бортом», «Мигающие человечки». 

«Веселая карусель»: «Разгром», «Гололедица» (реж. А. Маркелов, 

Т. Митителло), «Кто первый?» (реж. А. Котеночкин), «Состязание» (реж. 

Л. Кошкина), «Клоун» (реж. Л. Каюков). 

«Ну, погоди!»: выпуски 2, 5, 12, 18 (реж. В. Котеночкин). 

«Уроки тетушки Совы»: «Уроки осторожности: электричество». 

«Спасик и его друзья»: серия «Правила безопасного поведения детей 

в природе». 

«Тимка и Димка» (реж. М. Лубяникова). 

«Малыш и Карлсон» (реж. Б. Степанцев). 

«Котенок по имени Гав»: «Одни неприятности». 
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«38 попугаев», «Бабушка удава» (реж. И. Уфимцев). 

«Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (реж. П. Носов). 

«Кошкин дом» (реж. М. Новогрудская). 

«Мама для Мамонтенка» (реж. О. Чуркин). 

«Петушок — золотой гребешок» (реж. П. Носов). 

«Крокодил Гена и его друзья» (реж. Р. Качанов). 

«Нехочуха» (реж. Ю. Бутырин). 

«Страшная история» (реж. Г. Баринова). 

«Паровозик из Ромашково» (реж. В. Дегтярев). 

«Жил-был пес» (реж. Э. Назаров). 

«Большой секрет для маленькой компании» (реж. Ю. Калишер). 

«Про бегемота, который боялся прививок» (реж. Л. Амальрик). 

«В порту» (реж. И. Ковалевская). 

Музыкальные произведения 

«01» (муз. и сл. П. Быкова). 

«Автобус» (муз. Е. Тиличеевой). 

«Автомобиль» (муз. М. Раухвергера). 

«Акватория» (муз. М. Минкова, сл. С. Козлова). 

«Бабочка и цветы» (муз. Р. Шафага, сл. И. Мазнина). 

«Будет горка во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко). 

«В мире много сказок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина). 

«Восковой замок» (муз. Р. Паулса, сл. О. Петерсон). 

«Все мы делим пополам» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

«Гимн Незнайки и его друзей» (муз. М. Минкова, сл. Ю. Энтина). 

«Грибы поют» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Детский сад идет» (муз. И. Шахова, сл. А. Карасева). 

«Дорожный знак» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука). 

«Жучок» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

«Зимняя песенка» (муз. А. Варламова, сл. Т. Эльчина). 

«Какой был славный день» (муз. и сл. Е. Александровой). 

«Калинка» (рус. нар. мелодия). 

«Когда мои друзья со мной» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича). 

«Котенок» (муз. и сл. Ю. Трофимова). 

«Котенька-коток» (муз. А. Лядова, сл. народные). 

«Кручу педали» (муз. Б. Савельева, сл. А. Хайта). 

«Любимый пони» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 
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«Малыш и лед» (муз. А. Варламова, сл. М. Сабира). 

«Метелица» (муз. и сл. Т. Кулиновой). 

«Милицейский свисток» (муз. С. Соснина, сл. Р. Сефа). 

«Младший брат» (муз. и сл. С. Николаевой). 

«Моя машина» (муз. и сл. В. Запольского). 

«Настоящий друг» (муз. М. Пляцковского, сл. Б. Савельева). 

«Не волнуйтесь понапрасну» (муз. Е. Крылатова, сл. М. Пляцковского). 

«Не скучаю» (муз. В. Корзина, сл. Г. Ладонщикова). 

«Отважные пожарные России» (муз. и сл. А. Ковалевского). 

«Перекресток» (муз. и сл. В. Запольского). 

«Переход» (муз. В. Запольского, сл. Я. Пишумова). 

«Песенка друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима). 

«Песенка красного светофора», «Песенка желтого светофора», «Песенка 

зеленого светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песенка светофора» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песни про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песня о дружбе» (муз. В. Бровко, сл. Т. Калининой). 

«Песня Паровозика» (муз. В. Юровской, сл. Г. Сапгир, Г. Цыферов). 

«Песня про наш город» (муз. Т. Чудовой, сл. Г. Георгиева). 

«Песня юных друзей милиции» (муз. С. Туликова, сл. Р. Артамонова). 

«Петушок-хвастунишка» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Постовой» (муз. Г. Комракова, сл. Я. Пишумова). 

«Поход в лес» (муз. И. Розенфельда, сл. А. Фаткина). 

«Прилетела пчелка» (муз. К. Мяскова, сл. Г. Бойко). 

«Про серого мышонка и серого котенка» (муз. М. Раухвергера, 

сл. М. Пляцковского). 

«Разноцветные человечки» (муз. И. Космачева, сл. В. Степанова). 

«Собака бывает кусачей» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

«Тили-бом» (рус. нар. мелодия). 

«Хорошо, что снежок пошел» (муз. А. Островского, сл. З. Петровой). 

«Чему учат в школе» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского). 

«Чья возьмет?» (муз. Е. Барыбина, сл. И. Резниковой). 

 

Программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем» Р.Ю. Белоусова и др. 

Дидактические игры 
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· «Баю-бай…» Детям предлагается рассмотреть изображения на карточках с двух сторон, 

послушать потешки или колыбельные песни, выполнить развивающие задания. 

· «Дай правильный совет». Детям предлагается рассмотреть сюжетные картинки, на которых 

изображены различные ситуации, после чего дети дают свою оценку увиденному на картинке 

и ищут верные пути разрешения конфликта или проблемы. 

· «Дерево доброты». Детям предлагается полотно или макет дерева и набор карточек с 

изображением хороших и плохих поступков. 

· «Закончи сказку». Детям читается сказка духовно-нравственного содержания без конца и 

предлагается закончить сказку самостоятельно. 

· «Зимние и летние виды спорта». 

· «Знаешь ли ты свой город?» 

· «Как я могу помочь маме, папе?» Детям раздаются поля листы бумаги, разделённые на квадраты. 

В центре поля — изображение мамы или папы. Ребёнку предлагается поиграть в лото, 

заполнить поля разрезными картинками, подходящими для его поля, и объяснить свой выбор. 

· «Как я помогаю дома?» На одной из карточек изображён мальчик, на другой — девочка. К 

карточке, изображающей мальчика (девочку), нужно подобрать маленькие карточки, 

изображающие то, как мальчики (девочки) помогают взрослым по дому. 

· «Ласковое слово». Набор предметных картинок. Дети по очереди называют один и тот же предмет 

ласковым словом, не повторяясь. Кто не знает, тот выбывает из игры. Выигрывает тот, 

кто остался последним в игре. 

· «Настроение». Детям раздаётся набор шаблонов. Они распознают настроение (эмоции) и дают имя 

каждой пиктограмме. Затем предлагается второй набор, только разрезанные шаблоны 

перемешиваются между собой, и детям нужно правильно их сложить. 

· «Наши эмоции». Детям даётся картинка с изображённой на ней ситуацией. Необходимо подобрать 

одну или несколько картинок с изображением эмоций. 

· «Одень девицу (молодца)». Бумажные куклы с набором национальной одежды. 

· «От кольчуги до мундира». Бумажные куклы с набором военной одежды разных временных эпох. 

· «Подарки для бабушки, мамы, дочки». Игра по принципу лото. Три больших полотна с 

изображением бабушки, мамы и дочки и небольшие разрезные предметные картинки. Ребёнку 

предлагается поиграть в лото, заполнить поля разрезными картинками, подходящими для его поля, 

и объяснить свой выбор. 

· «Подарки для дедушки, папы, сына». Игра по принципу лото. Три больших полотна с 

изображением дедушки, папы и сына и небольшие разрезные предметные картинки. Ребёнку 

предлагается поиграть в лото, заполнить поля разрезными картинками, подходящими для его поля, 

и объяснить свой выбор. 
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· «Правильно-неправильно». Дети раскладывают картинки: слева — с изображением правильного 

поведения мальчиков и девочек в семье, справа — с изображением неправильного 

поведения. 

- «Раньше и теперь». Воспитатель показывает картинки с изображением детского сада в прошлом, а 

дети — картинки с изображением из современной жизни. 

- «Семейные обязанности». Детям предлагаются картинки с изображением работы, которую 

выполняют женщины дома, и картинки с изображением мужских обязанностей в семье. Задача — 

разобрать картинки и объяснить свой выбор. 

- «Солдат и техника». 

- «Сопоставь событие и человека». 

- «Узнай по фотографии место в детском саду». 

- «Уроки вежливости». Детям предлагается рассмотреть сюжетные картинки, послушать стихи, 

обсудить сюжет, составить свой рассказ по картинке, придумать собственную ситуацию. 

- «Уроки этикета». Знакомство детей с речевыми правилами, т. е. со словами и выражениями, 

необходимыми при общении: прощании, приветствии, просьбе, при извинении, благодарности, 

при разговоре по телефону, при выражении сочувствия. 

- «Хорошо или плохо». Ситуации из жизни, которые знакомы детям и доступны для их понимания. 

Подбор этих ситуаций продиктован ещё и тем, что ребёнку будет легко давать положительную или 

отрицательную оценку ситуациям. 

- «Что лишнее нарисовал художник?» Детям предлагаются сюжетные картинки, на которых 

изображена жизнь людей в разные временные эпохи. На каждой картинке необходимо найти 

изображение, несоответствующее данному времени. 

- «Что хорошо, что плохо». Детям раздаются поровну карточки. Первый по жребию игрок делает 

ход: кладёт лицевой стороной вверх картинку с изображением «плохого» действия. Он должен 

объяснить, почему нельзя так поступать, к чему может привести такое поведение и т. д. Следующий 

игрок должен «отбить» эту плохую карточку «хорошей»: положить картинку с изображением 

«хорошего» действия. Если у кого-то нет нужной карточки, он пропускает ход. Выигрывает тот, у 

кого закончатся все карточки. 

- «Этикет для малышей». Детям предлагается рассмотреть сюжетные картинки, послушать стихи, 

обсудить сюжет, составить свой рассказ по картинке, придумать собственную ситуацию. 

- «Вспомни пословицы о маме». Игра с мячом. «Добрые слова». Воспитатель говорит сидящему 

рядом ребёнку доброе слово и даёт ему в руки цветок. Тот передаёт его следующему, произнося 

другое хорошее слово. 

- «Историческое лото». В середине стола — поле, разделённое на 5 секторов, с изображением 

разных временных исторических событий и стрелкой посередине. Карточки с предметными 

картинками перемешиваются и раздаются детям поровну, а 5 карточек с надписями («–1 ход», «+1 
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ход» и т. д.) выкладываются стопкой у сектора «Сюрприз» лицевой стороной вниз. Устанавливается 

очерёдность ходов. Первый игрок вращает стрелку. Если стрелка указала на сектор с изображением 

какого-либо исторического события, игрок находит карточку с рисунком, подходящим к этому 

событию, и выкладывает её около этого сектора. Если такой карточки нет, ходит следующий игрок. 

Если стрелка 

указывает на сектор «Сюрприз», игрок берёт верхнюю карточку и выполняет задание. 

«+1 ход» или «+2 хода» Вращая стрелку, делает дополнительные ходы 

«–1 ход» или «–2 хода» Пропускает 1 или 2 хода в свою очередь 

«Отдай свою карточку любому игроку» По своему усмотрению отдаёт карточку любому игроку. 

- «Кто больше назовёт добрых дел». Дети по кругу передают мягкий пушистый мячик, называя при 

этом добрые дела и поступки. 

- «Объясни пословицу». Пары карточек с изображением начала и конца пословицы. Надо собрать 

как можно больше пар карточек и объяснить свой выбор. Карточки перемешиваются и 

раскладываются рисунком вниз. Для усложнения игры карточки раскладываются в беспорядке. 

Первый игрок открывает две любые карточки. Если на них картинки, изображающие одну и туже 

пословицу, то игрок забирает карточки и открывает следующую пару карт. Если изображения не 

сошлись — игрок кладёт их на место рисунком вниз. Следующий снова открывает две карточки. 

Игра заканчивается, когда разобраны все пары. Выигрывает тот, кто больше собрал пар. 

- «Помоги богатырю отыскать дорогу». Лабиринт. 

- «Угадай профессию». Дети стоят в кругу. Ведущий показывает действия, которые выполняет 

сотрудник детского сада. Дети повторяют движения ведущего, они должны угадать, о какой 

профессии идёт речь, и назвать действия, которые выполняет представитель этой профессии. 

- «Угадай, о ком я говорю». 

- «Узнай и назови орден». Фотографии орденов и рассказ, который содержит: название, историю 

ордена, за какие заслуги им награждают. 

- Игра-лото «Семья». 

- Лото «Весело- грустно». 

Альбомы для раскрашивания 

- «Красивая салфетка для мамы». 

- «Угощение для семьи». 

- «Мужские и женские профессии». 

- «Разные лица». 

- «Пирамидки малышам». 

- «Дети на празднике в детском саду». 

- «Красивый участок». 

- «Герб и флаг родного города». 
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- «Любимые места в городе». 

- «Былинные герои». 

- «Древнерусские суда». 

- «Сказки М. Горького». 

- «Великие битвы». 

- «Одень воина». 

- «Военная техника». 

- «Олимпийская символика». 

Альбомы для рассматривания 

- «Мамина работа». Набор сюжетных картинок с женскими 

- профессиями. 

- «Моя родословная». 

- «Традиции нашей семьи». 

- «Оцени поступок». Карточки с сюжетными картинками, использование которых в игровых 

упражнениях способствует знакомству детей с разнообразными формами поведения в различных 

ситуациях, одобряемых или не одобряемых взрослыми. 

- «Наши чувства и эмоции». Материал познакомит детей с эмоциональным миром людей. Уловить 

едва заметную улыбку или почувствовать раздражение собеседника, сдержать обиду или разделить 

радость с другом — всё это мир наших чувств и эмоций. 

- «Добро и зло в русских народных сказках». 

- «Достопримечательности нашего города». Комплект фото- 

- графий с описанием. 

Комплект наглядных пособий «Россия — Родина моя»: 

— «Негосударственные символы России» (описания неофициальных символов нашей страны: 

природных, архитектурных, музыкальных, гастрономических). 

— «Державные символы России». Рассматриваются такие важные понятия, как Конституция, 

государственные символы — гимн, флаг, которые в ходе исторического развития приобрели 

функции объединения людей, выражения нравственных идеалов государства, служения стране, 

символы воинской доблести и героизма (Знамя Победы, георгиевская ленточка, Андреевский 

флаг, а также архитектурный символ нашей страны — Московский Кремль). 

— «Природа России». Рассматриваются все климатические зоны России, их природные 

особенности, богатейший растительный и животный мир. 

— «История России». Рассматриваются яркие события отечественной истории: подвиги великих 

правителей, воинов, землепроходцев, повлиявших на судьбу нашей страны. Тексты 

проиллюстрированы отобранными репродукциями произведений выдающихся русских художников 

с учётом детского восприятия. 
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- «Места отдыха для детей». 

- «Любимый район». 

- «Наш детский сад». 

- «Труд взрослых в детском саду». 

- «Летопись детского сада». 

- «Богатыри земли Русской». 

- «История русской одежды». 

- «Знаменитые битвы». 

- «Город вчера и сегодня». 

- «Обычаи и традиции русского народа». 

- «Защитники земли Русской». 

- «Александр Невский». 

- «Великие битвы Александра Невского». 

- «Основатель столицы Российской». 

- «День единства». 

- «Детство, юность и зрелые годы М. Горького». 

- «Герои Великой Отечественной войны». Комплект посвящён отважным и мужественным людям, 

совершившим подвиг ради своей страны и отдавшим все силы на борьбу с захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны. Фотографии героев проиллюстрируют рассказ, сделают его 

образным и интересным. 

- «Дети — герои войны». Комплект посвящён юным защитникам Родины, которые плечом к плечу со 

взрослыми сражались с захватчиками в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Лаконичные тексты картинок содержат краткую биографию; описание подвига или военных 

операций, в которых они участвовали. Выводы о значении подвига в истории войны. 

- «Полководцы». 

- «Подвиг в тылу». 

- «Животные- санитары». 

- «Города-герои». Комплект посвящён героическому подвигу городов и Брестской крепости в годы 

Великой Отечественной войны. Лаконичные тексты картинок содержат описание подвига 

защитников города; названия мест сражений; фамилии героев обороны и военачальников; краткое 

описание событий войны, связанных с боями за город; выводы о значении обороны города 

- для победы нашей страны; описание памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. 

- «Расскажите детям об Олимпийских играх». Серия наглядно-дидактических пособий предназначена 

для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3–7 лет в детском саду и дома. 

- Каждый выпуск содержит материал по отдельной теме. 

- «Паралимпийцы — победа над собой». 
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- «Наши знаменитые земляки». 

- «Путешествие по району». 

В современных условиях актуально использование аудио, видеоматериалов и мультимедийных 

презентаций: 

- «Моё семейное древо». 

- «Мир эмоций». 

- «Во времена Древней Руси». 

- «Минин и Пожарский». 

- «Сила России в единстве народа». 

- «Александр Невский». 

- «По страницам Великой войны». 

- «Блокада Ленинграда». 

- «Битва за Москву». 

- «Дети — герои войны». 

- «Битва за Берлин». 

- «Преодолей себя!» 

- «Улицы моего района». 

- Один из любимых видов деятельности детей — просмотр мультфильмов. 

- «Встречайте бабушку». 

- «Мама для мамонтёнка». 

- «Моя семья». 

- «День рождения бабушки». 

- «Моя мама — волшебница». 

- «И мама меня простит». 

- «Если бы я был моим папой». 

- Цикл мультфильмов «Простоквашино». 

- «Просто так». 

- «Крепыш». 

- «Мишка-задира». 

- «Подарок для самого слабого». 

- «Алёша Попович и Тугарин Змей». 

- «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 

- «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

- «Александр Невский. Победа над смертью». 

- «Садко». 

- «Тебе, Москва». 
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- «Воробьишко». 

- «Мальчиш-Кибальчиш». 

- «Солдатская сказка». 

- «Солдатская лампа». 

- «Воспоминание». 

- «Скрипка пионера». 

- «Легенда о старом маяке». 

- «Василёк». 

«Великая Отечественная». 

Отрывки из художественных фильмов 

- «Мальчик-звезда». 

- «Викинг». 

- «Александр Невский». 

- «Александр. Невская битва». 

- «Юрий Долгорукий». 

- Учебный фильм «Минин и Пожарский». 

- Художественный фильм «Минин и Пожарский». 

- «Звезда пленительного счастья». 

- Документальный фильм «Страсти по Максиму». 

- «Детство Горького». 

- «Юность Максима». 

- «Хоккеисты». 

- «Голубой лёд». 

- «Вратарь». 

- «Легенда № 17». 

- «Матч». 

Для организации бесед используется литература духовно-нравственного содержания: произведения 

В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, М. Горького, А. Л. Барто и др.; русские народные сказки; 

авторские сказки; былины; легенды и т. д. 

 

Кадровые условия реализации программы 

Парциальную программу духовно-нравственного воспитания 5-7 лет «С чистым сердцем» 

реализуют педагоги детского сада № 92, групп компенсирующей направленности для обучающихся с 

ТНР 4-7 лет. 
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Парциальную программу «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

реализуют педагоги детского сада № 92, групп компенсирующей направленности для обучающихся с 

ТНР 4-7 лет. 

 

 

2.3 Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: 

– характер взаимодействия с педагогическим работником; 

– характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного 

воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, 

и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

"стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

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

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять 

чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с 

педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителей 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Детском саду и дома. 

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР: 

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

ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Детского сада с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Детского сада и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 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. 
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8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 

направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 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 Детского сада; создание 

открытого информационного пространства (сайт Детского сада, форум, группы в социальных 

сетях). 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

потребностей, интересов и привычек. 

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

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

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

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

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

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

 Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека. 
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Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

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

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Так как личность ребенка формируется прежде всего в семейном кругу, то все 

специалисты детского сала объединяют усилия, для того, чтобы это формирование шло более 

успешно. 

 Для этого создаются и специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание 

ребенка  в стенах детского сада. Проводятся специальные интегрированные занятия, творческие 

мастерские, спортивные и спортивно-музыкальные праздники, отмечаются праздничные даты 

вместе с родителями. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

  Для родителей формируется отдельная помогающая им в общении с ребенком площадка, 

в виде стендов, наглядной информации, фотовыставок, листовок, совместных занятий, 

консультаций, бесед. А так же проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе детского сад.  

Планируемый результат работы с родителями: 
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– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка, и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога и 

воспитателей комбинированной группы с родителями с целью повышения их психолого- 

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии 

детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, 

или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 
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коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в 

коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, специалисты 

старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 

«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 

психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. 

Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 

2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 

семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 
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Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой 

звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с учётом 

необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит 

родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком. 

Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые 

ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, 

приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога психолога. 

Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений 

с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам 

работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога психолога 

является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий 

ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. 

Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
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родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подбираются в 

соответствии с изучаемыми в группе детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. 

 

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности 

и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 
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– психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

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

– социально-коммуникативное развитие; 

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

– познавательное развитие, 

– развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

– сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

– совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности; 
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– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть 

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового 

развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать  

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей 

особенности обучающихся с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 

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

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

– анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности; 

– психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

– специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и 

организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития и 

компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с 

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ 

совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, 
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раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Детского сада с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы 

(однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогическим 

работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

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

"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры". 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка, обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

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

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

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

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

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов 

и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

 Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

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

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 
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использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, 

по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного предложения. 

 Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

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

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого. Важным критерием оценки 

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, 

возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий, 

предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит 

звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в 

которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

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

Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 
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нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с 

нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению 

подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа 

и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

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

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и 

их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей, обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии 

выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

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

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 
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приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, 

жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их 

описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления 

работы происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей (законных представителей), близких родственников, 

подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

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

упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, 

угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

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

состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность общаться с помощью 

элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего 

времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, 

пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 
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развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений 

эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, 

выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение 

называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, 

затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные 

местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

"домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа "Вова, спи", "Толя спит", "Оля 

пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с 

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

ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 

правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить 

слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

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

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

волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую 

аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 
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моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые 

категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

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

согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со 

стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

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

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звукобуквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звукобуквенных структур. 

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

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). 

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

бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый -нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 
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6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных 

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

регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в 

процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - 

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения 

и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в многосложных 

словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической 

окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий "звук", 

"слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в 

односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-

графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия, 

направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, 

пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, 
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ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

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

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

– различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

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

– овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных 

видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

– правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

– определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

– производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

– знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые 

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными 

ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

– пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

– грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

– использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

– соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

– овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
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– 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. 

 

Система коррекционно-развивающей работы в детском саду № 92 складывается из: 

 Коррекционно-психологической работы, осуществляемой педагогом-психологом  

 Коррекционно-логопедической работы, осуществляемой учителями-логопедами. 

 Коррекционно-развивающая работа включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, которым необходимо 

индивидуальное сопровождение, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендация по оказанию им коррекционной помощи в условиях детского сада. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в условиях ДОУ. 

 Консультационная работа обеспечивает непрерывность психологического сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий воспитания, обучения, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей со 

всеми участниками образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями, педагогическими работниками. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога детского сада:  

1. Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  
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Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых 

развивающих задач.  

• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития 

для организации и координации работы в подготовительной группе.  

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) детского 

сада, согласно положению о ППк.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.  

Дополнительно:  

• По запросам родителей, воспитателей, администрации детского сада  

 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед психологом стоит задача в рамках психопрофилактического 

направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

Дополнительно:  

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

 

3. Коррекционная и развивающая работа.  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического развития, 

к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентируется на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 
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подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть, как выше, так и 

ниже среднестатистического.  

Коррекционную и развивающую работу планирует и ведёт с учетом приоритетных 

направлений детского сада, специфики детского коллектива. 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.  

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования учебно-важных качеств (с учетом полученных диагностических данных старшей 

группы).  

Дополнительно:  

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  

• Консультирование воспитателей детского сада с целью личностного и профессионального роста.  

4. Психологическое просвещение и обучение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов и 

родителей, а именно:  

• Планируются и проводятся консультации, психологические тренинги; 

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей 

Дополнительно:  

• Создание информационных уголков в группах «Советы психолога».  

Каждое из названных направлений строиться с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности и, по возможности, опирается на игровые технологии и приемы.  

 

2.6. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для групп компенсирующей направленности для 

обучающихся с ТНР 4-7 лет детского сад № 92, (далее - программа воспитания), разработана 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 детском 

саду № 92 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 детском саду № 92лежат конституционные и 
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национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника детского сада 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 отражается 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 ребёнком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы детского сада. 

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. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО детского сада № 92. 

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. 

 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в детском саду № 92 - 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 
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национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (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. 

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. 

 

Принципы реализуются в укладе детского сада № 92, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и детского сада, задающий культуру поведения сообществ, 
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описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни детского сада, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, 

взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад детского сада - это его необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

детского сада. 

Цель и смысл деятельности детского сада, его миссия. 

Деятельность детского сада направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на 

воспитание. 

Принципы жизни и воспитания в детском саду. 

В детском саду осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж. 

Детский сад № 92 имеет удобное транспортное расположение. Вблизи дошкольного 

учреждения находятся: гимназия № 18 им. В.Г. Соколова, СОШ № 28, детский сад № 99, 28, 

муниципального учреждения Спортивной школы олимпийского резерва № 10 по стрельбе из лука, 

детская школа искусств № 6, Центр детского творчества «Солнечный», Библиотечно-

информационный центр «Радуга». Территория озеленена по всему периметру, разбиты клумбы. 

Имеется спортивная площадка. Прогулочные участки оснащены верандами, модулями для игровой 

деятельности. Деятельность в детском саду осуществляется в двух отдельно стоящих зданиях: 1 
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корпус, где осуществляется образовательная деятельность для детей 3-7 лет, 2 корпус для групп 

раннего возраста. Проектная наполняемость дошкольного учреждения на 260 мест. 

Детский сад имеет своё уникальное название «Анютка». Символ: анютины глазки. Эмблема 

детского сада представляет собой композицию: «дети цветы жизни», где цветок и детские 

улыбающиеся лица мальчика и девочки, бережно хранятся в ладони взрослого. На флаге детского 

сада изображена данная эмблема. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 

партнерам детского сада. 

Отношение к воспитанникам заключается в поддержке разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

принятия самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 

а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам детского сада построено на личностно-

развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей. 

Ключевые правила детского сада. 

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического насилия 

и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность 

детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

Личное приветствие каждого ребенка и родителей. 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут 

другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

«Утреннее приветствие всех детей группы" 

 Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит 

утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 
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Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, 

становление позиции субъекта деятельности. 

Поздравление именинников. 

В каждой группе принято поздравлять именинников. Организуются музыкальные поздравления, 

пожелания и подарки от детей. Именинники в ответ готовят угощение. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом человеке, 

подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся 

принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета. 

Поздравление сотрудников с Днём дошкольного работника. 

Праздничный концерт и изготовление поздравительных открыток для всех сотрудников и 

ветеранов педагогического труда. 

Календарные и народные праздники. 

Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную 

личность, способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до 

глубокой старости. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные 

эмоции. 

При проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся 

на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных дат, Рыбинский календарь 

памятных дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников 

образовательного процесса. 

По завершению дошкольного детства каждый воспитанник без напоминания обращает внимание 

на потребности людей и предлагает свою помощь при необходимости; называет знакомых 

взрослых по имени и отчеству и на «ВЫ», разговаривает тихо. Обращаясь с просьбой, умеет 

подождать, если взрослый занят; придерживается правил поведения и в отсутствие воспитателя. 

Дружелюбно напоминает сверстнику те или иные правила поведения, сам отвечает за свою 

ошибку, не перекладывая ее на других. Делится с товарищами игрушками, книгами, пособиями, 

материалами и оборудованием; играет дружно, умеет признать, что был неправ. Слушает 

старших внимательно, стоя при этом спокойно, смотря в глаза собеседнику. Подает стул или 

уступает место вошедшему взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то 

предмет. Выполняет требования правил поведения в общественных местах: ведет себя 

сдержанно, не требует к себе излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает порядок, 

чистоту. Пользуется словами вежливого обращения: «Разрешите пройти», «Разрешите спросить». 

Традиции в работе с педагогами 

Творческие группы Праздники Формы работы 
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Школа Наставничества 

Рабочие группы по 

разработке локальных актов 

Творческие группы по 

разработке сценариев 

мероприятий 

День дошкольного работника 

День Здоровья 

Новый год 

8 Марта 

 Педагогические советы 

Обучающие семинары 

 Консультации 

(индивидуальные и 

групповые)  

Открытые просмотры 

занятий 

Смотр-конкурс 

Мастер – класс 

Педагогическая мастерская 

Деловая игра 

 

 

Традиции в работе с детьми 

№ Мероприятия 

1.  Праздник 1 сентября 

2. Праздник День пожилого человека 

3. Олимпиады «Мини-Умка», «Малыш-Танграм», «Природа-наш дом». 

4. Смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

5. Осенний праздник 

6. Неделя здоровья 

7. Волшебный праздник Новый год 

8. Развлечение День защитников Отечества 

9. Развлечение Масленица 

10. Праздник 8 Марта 

11. Мероприятие День Космонавтики 

12. Выпускной бал 

13. День Защиты детей 

14. Праздник День России 

15. Совместные детские спортивные праздники с дошкольниками детского сада № 6 

16. Детско-спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья» 

17. День семьи, любви и верности 

18. Праздник День Российского флага 

 

Традиции в работе с родителями 

Участие родителей Формы участия 

В проведении 

 мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

В управлении детским - участие в работе Наблюдательного Совета детского сада, 
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садом родительского комитета; педагогических советах. 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории 

прогулочных участков детского сада; 

- совместное с педагогами и детьми оформление клумб; 

- участие в изготовлении атрибутов и оборудования центров 

активности детей в групповых помещениях 

 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля  

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные 

и групповые фотоальбомы, выставки; 

- информация на официальной странице в социальной сети 

ВКонтакте, на сайте детского сада; 

-консультации, семинары; 

-родительские собрания 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность детского сада, 

направленная на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений  с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей; 

- дни здоровья. 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- помощь в создании предметно-пространственной среды; 

- помощь в благоустройстве и озеленении; 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- совместные с педагогами и детьми экскурсии 

- детско-родительские акции (благотворительные, 

экологические, профилактические) 

- совместное создание мини-музеев в группах; 

- конкурсы детско-родительского творчества 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует принципам ФГОС ДО, 

обеспечивает полноценное и своевременное развитие ребенка, побуждает детей к деятельности, 

способствует развитию самостоятельности, инициативности, творчества, обеспечивает развитие 

субъектной позиции ребенка. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда детского сада 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности). 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, поставлены задачи, направленные на использование социального партнерского 

взаимодействия в ходе реализации программы, обеспечивающей возможность социализации и ее 

успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций.  

Важное значение при определении содержательной основы программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально - 

культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  
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Климатические, природные, географические и экологические особенности: г. Рыбинска 

Ярославской области обусловлены тем, что город расположен на берегах Рыбинского 

водохранилища и Волги. Рыбинск называют «Столицей бурлаков».  

Климат, в силу географического положения (центральная часть Восточно - Европейской 

равнины) — умеренно континентальный. Лето — относительно тёплое, короткое; зима — 

умеренно холодная, продолжительная. Ярославская область делится протекающей по её 

территории рекой Волгой на две части. В образовательном процессе учитываются: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны природы ЦР; длительность светового дня; погодные условия 

и др. В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают. В совместной и самостоятельной 

художественно - эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование и 

др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения 

Ярославского региона и др.  

Демографические особенности. Учитывается состав семей воспитанников (многодетная 

семья, один ребёнок в семье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных 

групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств 

и методов образования детей. Состояние здоровья детского населения города: общая 

заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на 

учете по заболеваниям, часто болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании 

и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в 

образовательном процессе.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности. Учитываются интересы и 

потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание 17 условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно - прикладное 

искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», «Социально-

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

«Познавательное развитие»).  

Социально-исторические особенности Ярославского края. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, отражает специфические условия социализации детей 

дошкольного возраста, с целью их приобщения к народной культуре, ознакомления с явлениями 

окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, 

достижения и освоения ценностей и смыслов в мире природы и человека в их взаимосвязи, 



91 

 

целостности. Это позволяет решать воспитательные задачи комплексно, развивая каждого 

ребенка в условиях детского сада и семьи. 

Рыбинск – город со своей историей и сложившейся культурой.  В городе присутствуют объекты 

промышленного производства, в территориальной близости от детского сада находятся 

культурно-массовые и спортивные центры, поэтому. Через знакомство с культурными и 

историческими традициями города осуществляется патриотическое, духовно - нравственное 

воспитание детей. Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. 

 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических 

особенностей, обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей 

средой. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность. 

Способ структурирования предполагает интеграцию:  

- «от взрослого», который создаёт развивающую предметно-пространственную среду, насыщая её 

ценностями и смыслами; 

- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, поведение, 

культура общения, речь и др.); 

- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: со-бытийной среды как способ жизнедеятельности и 

событийности детско - взрослой общности,  

- «от ребенка (детская инициатива, поддержанная и сопровождаемая взрослым)»: воспитывающая 

среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы. 

Педагоги детского сада прилагают усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить образовательно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

При создании воспитывающей среды учитываются следующие условия: 

- Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе: педагог предоставляет детям возможность рассказать о 
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себе, выразить собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в 

себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления 

детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым 

дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в детском саду; забота и поддержка 

младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 

способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 

произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит 

детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 

отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления 

семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о 

заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

- Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества:педагог воспитывает 

уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет представления о государственных 

символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для 

детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная 

страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к 

жизни людей разных национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, 

традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, 

обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на 

территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День 

народного единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного 

герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Международный женский 

день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с 

содержанием праздника, с традициями празднования, памятными местами в городе (поселке), 

посвященными празднику. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. Педагог обогащает 

представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к родному 
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краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, 

различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 

города (поселка), развивает умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять 

участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 

- Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество: педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; 

учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует 

овладению детьми умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о 

способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных 

ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми 

групповых форм совместной деятельности со сверстниками. Педагог в совместной деятельности с 

детьми поощряет обсуждение и установление правил взаимодействия в группе, способствует 

пониманию детьми последствий несоблюдения принятых правил. Расширяет представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь детей 

вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, 

извините, спасибо). Развивает позитивное отношение к детскому саду: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от 

предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству 

и оборудованию детского сада. Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых 

людей, младших детей в детском саду. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

 

Общности (сообщества) детского сада № 92: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками детского сада. 

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; 
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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. 

2.Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сад № 92 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 детском саду. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

3.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. 

4. 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. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 
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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 детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 

обучающихся. 

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 детском саду. 

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

обозначенных в Стандарте. 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 родителями (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 
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деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

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

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

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

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне дошкольной 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). 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать 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, 
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коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел. 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям 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. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
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чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель детского сада 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. 

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 
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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: 

1. 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. 

2. 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. 

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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 
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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. 

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 детском саду. 

 

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 
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навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка с ОВЗ в детском саду. 

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 детского сада 

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. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

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

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель 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; 
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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. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура 

и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

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

детского сада 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 
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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 детском саду № 92 образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы детского сада № 92 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

  Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 
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  Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

  Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, 

хуже усваивающими образовательный материал при фронтальной работе и т.д. 

 Воспитательный процесс в детском саду № 92 организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

  Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом 

детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

  Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
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личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

  Для педагогического коллектива детского сада № 92 важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства 

наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

Цель и задачи воспитания 

  Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

  Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в дошкольной организации – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

  Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

  Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
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 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться 

с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы детского сада № 92. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

  Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

  Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

  Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
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способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

  Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

 Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Педагогический коллектив детского сада № 92 проводит творческие соревнования в 

различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы детского 

сада № 92. 

Воспитатель помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам 

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

 Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

 Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

 Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

 Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и 

музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, 

чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. 
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Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее. 

 Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

 В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

 Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что 

малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и 

теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие 

родителей тоже, как правило, не допускается. 

Музыкальный руководитель организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также 

утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы детского сада № 92. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

 Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от 

остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

 При проведении фольклорного мероприятия продумывается его форма и сценарий. Далее 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного 

мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы детского сада № 92. 

 Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности 

народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без 

посещения музеев, выставок, конкурсов. 

 В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
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 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

 В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения детского сада. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада детского сада, в котором строится воспитательная работа. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Воспитание детей в семье на современном этапе не мыслится без поддержки и 

сопровождения специалистов: психологов, педагогов, что объясняется целым рядом причин: 

-  ухудшением состояния здоровья детей (физического и психического); 

- социально-экономическими проблемами - стратификация общества, ведущая к увеличению 

процента социально незащищенных родителей и детей; 

- личностными проблемами родителей - усталостью, психическим и физически 

перенапряжением, отсутствием понимания.      

 Подавляющее большинство родителей нуждается в просвещении, повышении 

педагогической культуры. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в детском саду и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 

Определены условия успешной работы с родителями: 
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 изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное 

благополучие, выявление семей риска, спрос и   

               предложения на услуги; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи;  

 возрастной характер работы с родителями; 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

 учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с 

учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей; 

  проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Педагогическим коллективом изучаются новые нетрадиционные подходы к сотрудничеству 

с семьями воспитанников. В каждой возрастной группе уголки наглядной информации оформлены 

в едином сюжете с использованием разнообразных материалов и цветовых решений. Изменяются 

формы и методы проведения родительских собраний. Активно используются семейные конкурсы, 

создание совместных образовательных проектов; обсуждение нескольких точек зрения на 

проблему; практическое взаимодействие родителя с ребенком в различных детских деятельностях 

(игровой, учебной, спортивной и др.), игровое моделирование и ролевое проигрывание способов 

родительского поведения; поддержка образовательных инициатив семьи.  

 Педагогическое просвещение родителей в детском саду начинается еще задолго до того 

момента, когда малыш впервые приходит в ясли. На первом родительском собрании заведующий 

детским садом, старшая медсестра, старший воспитатель, педагог-психолог подробно освещают 

вопросы подготовки ребенка к поступлению в детский сад. Первая заочная встреча с будущим 

воспитанником происходит через анкету - знакомство, которую родители заполняют на первой 

встрече. 
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 Специалисты детского сада квалифицированно отвечают на вопросы касающиеся здоровья и 

воспитания малыша, особенностях адаптационного периода.  Прием детей проводится по графику, 

согласованному с родителями, устанавливается индивидуальный режим для каждого поступающего 

малыша, с постепенным привыканием к общему режиму. 

  Родительские собрания в возрастных группах посещают заведующий детским садом, 

старший воспитатель, педагоги-специалисты, на них оказывается консультационная помощь семье 

в осознании самоценности, значимости дошкольного периода в жизни человека, убеждение 

родителей в необходимости воспитания ребенка с учетом знания общих закономерностей, 

природной индивидуальности. Оказывается, помощь в понимании собственного ребенка, в поиске и 

выборе адекватных путей, средств и методов воспитания детей. 

  В каждой группе, в методическом кабинете, специализированных кабинетах педагогов 

специалистов есть подборка консультаций и бесед педагогического просвещения семьи. Для этой 

цели имеется наглядная информация для родителей: 

- стенд общей информации о деятельности детского сада 

- методический уголок 

- уголок здоровья 

 

  Формы взаимодействия с родителями:    

- деятельность родительского комитета; 

- родительская конференция; 

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирование родителей; 

- консультации специалистов по вопросам образования детей; 

- индивидуальные беседы; 

- открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

- совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

- совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

- выставки, фотовыставки на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их 

взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов и родителей 

обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной 

жизни в детском саду и дома. Ежегодно в образовательном учреждении составляется план 

сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана 

детского сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы 
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(индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по возрастным 

группам. Родители смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в проектах, театральных 

постановках, литературных вечерах, играх, танцах. Традиционно проводятся праздники и 

развлечения, спортивные соревнования: «Семейные старты», «Папа, мама я - спортивная семья»». 

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, 

творческих взаимодействий с семьей воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: 

проводятся консультации, педагогические советы, планируются конкурсы и выставки. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов (консультации психолога, учителя-логопеда и др.). 

Таким образом, детский сад занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания детского сада № 92 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 детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения, 

учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания. 

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

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

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется рабочей 

группой детского сада и принимается всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада детского сада включает следующие шаги. 

№ п/

п 

Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности детского сада. 

Устав Организации, 

локальные акты, правила 

поведения для 

обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности детского сада: 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 



114 

 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов детского 

сада; праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада детского 

сада. 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие детского 

сада с семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

детского сада 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 детского сада. 

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 
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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 детского сада, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в детском саду возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

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

соседней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику детского сада и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 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, 
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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 

гармонична и эстетически привлекательна. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 92. В реализации Программы участвуют иные 

работники детского сада № 92, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в детском саду и в конкретной группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей. 

Воспитательно-образовательную работу в детском саду № 92 в группах компенсирующей 

направленности организуют квалифицированные специалисты: 7 воспитателей (включая 

старшего), 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель и инструктор по 

физической культуре. 

Педагоги, имеющие высшее профессиональное образование - 8 человек; среднее 

профессиональное образование – 5 человек.  

Уровень квалификации педагогических кадров групп компенсирующей направленности: 

 -     высшая квалификационная категория – 2 педагога 

- первая квалификационная категория – 9педагогов;  

- соответствие занимаемой должности –  2 педагог; 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Педагогический коллектив детского сада обладает высоким интеллектуальным 

потенциалом, сформированным профессиональным сознанием, инициативой, способностью к 

творчеству и самосовершенствованию.  
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Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада 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 детском саду. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда детского сада 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. 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в детском саду, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях детского сада являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

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 обеспечивает 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, в детском саду № 

92 разработаны соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование и 

других обучающихся. Нормативно-правовая база и локальные акты детского сада размещены на 

сайте дошкольной образовательной организации http://dou92.rybadm.ru 

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со 

стороны ТПМПК г. Рыбинска, Информационно-образовательного Центра в вопросах 

http://dou92.rybadm.ru/
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консультирования и сопровождения педагогов, осуществляющих образовательный процесс 

обучающихся с ОВЗ. 

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.  

В шаговой доступности от детского сада расположены организации дополнительного 

образования, спортивные комплексы и школы, Библиотечно-информационный Центр «Радуга».  

 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы для обучающихся с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 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. 

В дошкольном учреждении функционируют 3 группы компенсирующей направленности для 

детей 4 - 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. Данные группу посещают дети с диагнозом общее 

недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Зачисление в логопедические 
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группы осуществляется по заключению территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии с согласия родителей (законных представителей). 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обучающихся с ТНР 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Детском саду обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Федеральной 

адаптированной программой дошкольного образования.  

В соответствии со Стандартом, ППРОС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
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ППРОС детского сад № 92 создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе 

принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

– трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

– полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 
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ППРОС в детском саду № 92 обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), созданы условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется главным 

образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности формируются 

такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное приобщение детей к жизни 

общества и формирование таких социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих 

способностей требует специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых 

материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что дети имеют возможность играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях имеется оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); 

куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр приобретены: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и 

атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

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

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) общение с 

игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-
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подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 

куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности такой 

игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 

взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», 

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

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей в группах создана РППС, стимулирующая познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Выделены центры, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, центр экспериментирования и др.) 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять 

свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, в детском саду созданы условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию 

и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в РППС групп открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада и прилегающие 
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территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подобраны музыкально-дидактические игры: на 

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

на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях выделено достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения и центры для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики 

и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики.  

В детском саду создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом, другими 

специалистами) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

При проектировании РППС детского сада учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых 

комплексных и парциальных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 92. В реализации Программы участвуют иные 

работники детского сада № 92, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в детском саду и в конкретной группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей. 

Образовательный процесс осуществляют квалифицированные педагоги: 7 воспитателей 

(включая старшего), 3 учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре.  

Педагоги, имеющие высшее профессиональное образование, составляют 70% (9 человек), 

имеют среднее профессиональное образование - 30% (4 человека).  

Уровень квалификации педагогов групп компенсирующей направленности: 

 - высшая квалификационная категория – 23 % (3 человека);  

- 1 квалификационная категория – 62 % (8 человек);  

- соответствуют занимаемой должности – 15 % (2 человека).  

Количество педагогов со стажем свыше 20 лет составляет 62 % (8 человек), от 15 до 20 лет – 

23% (3 человека), со стажем менее 10 лет – 15% (2 человека). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Педагогический коллектив детского сада обладает высоким интеллектуальным 

потенциалом, сформированным профессиональным сознанием, инициативой, способностью к 

творчеству и самосовершенствованию.  

 

3.4 Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

соответствует требованиям, предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. Материальная база 

периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 
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организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

климата в компенсирующих группах для детей с ТНР, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

Материально-технические условия пребывания детей в группах направлены на организацию 

естественной комфортабельной обстановки, рационально организованной и насыщенной 

разнообразными игровыми и познавательными материалам, что отражает педагогическую идею, 

цель образовательных программ, по которым работает детский сад. 

Материально-технические условия учреждения обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве 

мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида 

деятельности предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места 

обеспечены современным оборудованием, создана современная информационно-техническая база 

для занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. Имеются: ноутбуки, 

мультимедийные проекторы, экраны, магнитные доски, компьютеры, интерактивная доска, 

цифровой фотоаппарат, музыкальные центры, аудио магнитофоны, DVD-проигрыватели, принтеры, 

копировальные аппараты и др. 

В каждой группе компенсирующей направленности для детей с ТНР детского сада 

оборудованы центры активности, где размещаются материалы для всех видов деятельности: 

игровой, изобразительной, музыкальной, театрализованной, двигательной и т.д.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с 

содержанием Программы, а также сенситивными периодами в развитии детей. созданы условия для 

развития навыков общения детей в сюжетных и других творческих играх с учетом гендерных 

особенностей детей; развернут Центр сюжетно-ролевых игр. 

С целью реализации задач образовательной программы в групповых комнатах организованы 

специальные Центры активности: 

 «Центр творчества» – материалами для художественного, ручного труда, и музыкального 

творчества, театральной деятельности. 

 «Центр речевой активности»: 

o Зеркало, стульчики 

o Полка или этажерка для пособий. 

o Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из полиэтиленовой пленки) 

o Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации Воспитание правильного 

физиологического дыхания. Формирование мягкой атаки голоса. Закрепление в речи чистого 
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произношения свистящих и шипящих звуков, их дифференциации. 

o Формирование правильной артикуляции сонорных звуков, их дифференциации. 

o Обучение различным способам словообразования. 

o Формирование грамматически правильной речи (свистящих, шипящих, сонорных звуков и 

аффрикат) 

o Цветовые сигналы разных цветов. 

o Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений (разноцветные 

фишки, магниты). 

o «Светофоры» для определения места звука в слове. 

o Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, формирования 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений, например, игры из серии 

«Играйка» (Нищева Н.В.  Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. 

Картотека словесных игр по обучению словообразованию. Подборка игр по формированию 

грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и цветок», «Найди маму», «У кого кто», 

«Кто за деревом?», «Кто за забором?», «Собери скамейку» и др.)  

 «Экологический Центр» – макеты различных климатических зон, модели, материалы для 

проведения работы по ознакомлению с объектами и явлениями природы и экспериментальной 

деятельности детей, различные виды коллекций, растений. 

 «Уголок краеведения» с предметами старинного быта, костюмами, книгами для проживания 

представлений в области ознакомления с историей и культурой предков, родного города, страны. 

  «Центр познавательного развития» – с необходимыми пособиями для развития психических 

процессов и познавательных интересов детей, а также материалами для занятий. 

 «Уголок уединения» – отгороженные ширмами для психологической разгрузки детей. 

 «Центр двигательной активности» – с материалами для двигательной активности детей, 

спортивным инвентарем для подвижных игр и динамических пауз: мячами разного размера, 

кеглями, мешочками с песком для метания, разноцветными ленточками, шапочками для 

подвижных игр. В каждой группе есть приспособления для закаливания и самомассажа детей, 

пуговичные коврики, ребристые доски. 

  «Центр безопасности» с материалами для формирования навыков безопасного поведения у детей 

на улице и дома. Для знакомства с правилами дорожного движения в уголках оборудованы 

макеты дороги. Объединен с центром конструирования с крупным и мелким строителем, 

различными видами конструкторов, схемами и рисунками построек. 

Все это позволяет сделать самостоятельную деятельность детей в группах разнообразной, 

нерегламентированной, построить ее в соответствии с детскими интересами, потребностями. 

Кроме этого, в образовательном учреждении имеются специальные помещения: 
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Музыкальный зал оборудован в соответствии с методическими требованиями: есть 

фортепиано, детские музыкальные инструменты, магнитофон, музыкальный центр, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран. 

 Физкультурный зал оснащен спортивным инвентарем и специальным оборудованием: 

гимнастическими матами, баскетбольными щитами, гимнастическими скамейками, дугами для 

подлезания, ковриками массажными дорожками для профилактики плоскостопия, гимнастическими 

палками, мягкими тоннелями. Для создания эмоционального настроя детей в физкультурном зале 

имеется магнитофон, игрушки. В зале проводятся утренние гимнастики, физкультурная 

образовательная деятельность, праздники и развлечения.  

Кабинет педагога-психолога, в котором имеется несколько зон, оборудован новой 

мебелью, необходимыми пособиями и материалами:  

 Игровая с набором настольно-печатных и развивающих игр для коррекционно-развивающих 

занятий. 

 Учебная с дидактическим материалом для коррекционно-развивающих занятий.  

 Релаксационная зона, создающая в кабинете благоприятную обстановку для снятия 

эмоционального напряжения.   В неё входят: мягкое половое покрытие, набор мягких 

декоративных подушек, мягкие игрушки, комнатные растения, карандаши, краски.  

 Консультативная зона, для работы с родителями и педагогами (Организуется на время 

консультаций). Блок технического оснащения включает в себя: магнитофон, набор кассет с 

записями программ по детскому и взрослому аудиотренингу, релаксацию; инструментарий по 

психодиагностике.  

Оборудование кабинета позволяет эффективно осуществлять цели и задачи, поставленные 

психологической службой дошкольного учреждения.  

В детском саду оборудованы 3 кабинета учителей-логопедов, включающие необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы, соответствующие требованиям и 

нормам СанПиН и ФГОС ДО и основным педагогическим принципам: 

1.Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического кабинета с 

перечислением всего материала и оборудования). 

2.Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на нижних открытых полках, 

методический материал и документация логопеда – на верхних полках). 

3.Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 

индивидуальным зеркалом, проведена пожарная сигнализация, стены кабинета тепло-розового 

цвета, кабинет легко проветривается). 

4.Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и физических 

особенностей детей, мебель регулируется под детей данной группы; наглядный, дидактический 

материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей и структурой дефекта). 
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5.Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 

использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры речевого дефекта). 

6.Безопасности. Предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обслуживанию и безопасности их использования. 

7.Трансформированности. Предполагает возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

8.Эстетики оформления. 

 

Кабинет учителя-логопеда полностью оснащен необходимым для реализации Программы 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения: 

   Материал для работы над звукопроизношением. 

 -набор пособий для работы над речевым дыханием; 

-артикуляционные упражнения; 

-предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и индивидуальной  

работы; 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков; 

- игры на автоматизацию поставленных звуков; 

- пособия для формирования слоговой структуры слова; 

- тексты на автоматизацию поставленных звуков. 

    Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

- тонкой (мелкой) моторики; 

- внимания; 

- мышления; 

- памяти; 

- ориентировки в пространстве. 

- воображения и фантазии; 

- зрительного восприятия; 

 Материал для работы над словарем: 

- Предметные картинки по всем лексическим темам (из раскрасок) 

- Игра «Назови одним словом». 

- Игра «Расскажи про свой город». 

- «Профессии. Парные картинки» 

-  Лото «Из чего мы сделаны» 

- Развивающая игра «Из чего мы сделаны» 

- Игра «Семья» 

- Лото «Игрушки» 
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-  Лото «Овощи-фрукты» 

- Игра «Противоположности» 

- Игра «Расскажи детям о космосе» 

- Развивающая настольная игра «Паровозик для зверят» 

- Лото «Времена года» 

- Игра «Животные и их детёныши» 

- Обучающая серия «Половинки»- «Что получилось» 

- Обучающая серия «Половинки»- «Куда нитка» 

- Трафареты пластмассовые: инструменты, машины, весёлое подворье, листья, дом. животные, 

насекомые, Катин гардероб, весёлые зверята, фрукты, морские обитатели, дом. жив. и их детёныши 

1, 2, грибы, виды транспорта, птицы, инструменты, птицы средней полосы России, овощи, 

обитатели вечных снегов, цветы садовые, породы собак. 

   Материал и игры  для работы над грамматическим строем: 

1.Схемы предлогов. 

2. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами. 

3. Пособия на согласование. 

4. Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» Яцель О.С. 

5. Игра «Противоположности: Мишка и Мышка». 

6. Иллюстрации «Сложные слова». 

7.Игра «Чудесные часики» (предлоги) 

8.Игра с кубиками (предлоги) 

9.Картинки ф. А4 «Что делает Мишка?» 

10.Развивающая игра «Маленькие слова» 

11.Настольная игра «Короткие слова» 

12.Грамматика в играх и картинках. «Денни защитника Отечества» (к/к) 

13. Грамматика в картинках. Ударение. 

14. Грамматика в картинках. Антонимы. 

15. Грамматика в картинках. Один-много. 

16. Грамматика в картинках. Словообразование. 

17. Грамматика в картинках. Множественное число (к/к) 

18.Иллюстрации. Несклоняемые существительные (к/к) 

19.Играйка. 8 игр для развития речи. Н.В.Нищева. 

20.Схемы анализа предложений. 

   Материал для обучения   рассказыванию: 

1. Детская литература. 

2.Карточки «Короткие слова». 
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3. Карточки «Истории в картинках». 

4.Раздаточный материали24 картинки. Рассказы по рисункам. 

5.Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов. Ткаченко 

Т.А. 

6. Серии сюжетных картин. 

7.Развивающие сказки. Конспекты. Картинный материал. Н.В. Нищева. 

8.Разноцветные сказки. Конспекты. Картинный материал. Н.В. Нищева. 

    Материал для обучения грамоте: 

- касса букв (индивидуальная 8 шт.)  

- демонстрационный и индивидуальный раздаточный материал для усвоения звуко-слогового 

анализа; 

- демонстрационный материал для усвоения букв; 

- разрезная настенная азбука. 

     Пособия, игры для обучения грамоте: 

1.Игра-лото «Найди и прочитай» 

2. «Готов ли ты к школе?» Чтение (5-7 лет) 

3. Игра-лото узор из звуков» 

4. Книга на пружине «Составь слово» 

5. Изографы. 

6. Слоговое домино. Козырева Л.М. 

7.Логопедическое лото. 

8. «Читаем сами» Детям от 5 лет. 

9. «Расшифруй слова» (от 6 лет) 

10. Игра «По дорожке слов» 

11. «Готов ли ты к школе?». Обучение грамоте. 

12.Игра «Прочитай по первым буквам». 

13. Игротека речевых игр. Выпуск 6. В мире животных и птиц. 

14.Лото-парочки. Птицы 

15.Играйка для развития речи. Н.В.Нищева. 

16.Играйка-грамотейка.Н.В.Нищева. 

   Материал для обследования интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что неправильно); 

-исключение 4-го лишнего предмета;  
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-предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к данной группе;  

- почтовый ящик с геометрическими фигурами;  

- мелкий строитель, мозаика. 

- «Угадай и прочитай» 

- «Умные книжки. Тесты 4-5 лет. 

- «Умные книжки. Тесты 5-6 лет 

--«Умные книжки. Тесты 3-4 года. 

- «Размышляйка». 

- «Логика для почемучек» 

- «Играйка-собирайка.Н.В.Нищева. 

- «Играйка-различайка.Н.В.Нищева. 

   Материал для обследования речевого развития 

Картинный материал к речевой карте ребёнка. Н.В. Нищева. 

Картотеки: 

-Пальчиковых игр; 

- словесных игр, игровых упражнений; 

- материалов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте); 

- загадок; 

- упражнений на умение ориентироваться в пространстве 

- картотека игр на развитие словарного запаса. 

В методическом кабинете имеются развивающие и коррекционные компьютерные 

программы: программно-дидактический комплекс «Логомер», «Баба Яга учится читать» и 

авторские компьютерные презентации по лексическим темам. 

В достаточном количестве представлена методическая литература и содержит теоретические 

и практические аспекты логопедии. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивная доска, 

мультимедийные проекторы, принтеры и т. п.). Педагоги детского сада имеют возможность в 

специально организованных помещениях образовательной организации подключение к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
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адаптированной основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

предлагается ознакомиться с образовательной программой детского сада, который посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и образовательной 

организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации 

Программы. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92, реализующего 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок ее 

оказания (выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы детского 

сада осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включает: 

-  расходы на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических 

работников дополнительно привлекаемых для реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, с 
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тяжелыми нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

-  расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств 

обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно- пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов),приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в 

том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

-  расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации 

деятельности детского сада по реализации программы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем). 

Финансовое обеспечение реализации Программы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной Программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и 

локальным нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников. 

Ежегодно отслеживается такой важный социально-экономический показатель как соотношение 
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воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, воспитанники/все 

сотрудники, включая административный и обслуживающий персонал). 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования детский 

сад: проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; устанавливает 

предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования; определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; соотносит необходимые затраты с 

региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования; разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательным учреждением и организациями выступающими 

социальными партнерами,  в реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: нормативные затраты на холодное 

водоснабжение и водоотведение; нормативные затраты на горячее водоснабжение; нормативные 

затраты на потребление электрической энергии; нормативные затраты на потребление    тепловой     

энергии.     Нормативные    затраты     на     коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; нормативные затраты на аренду недвижимого имущество; нормативные затраты на 

проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; нормативные затраты на 

содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами, прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня формируется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

соответствует возрастным особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья и 

способствует необходимой коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Режим дня детей с ТНР группы дошкольного возраста 4 -5 лет. 
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Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению 

логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. По формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. По формированию связной речи; 

3. Фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и 

слоговой структуры). 

Режимные моменты 

 

Время  

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка, подготовка к 

утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.35-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, возвращение с прогулки 

10.00-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.05 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Непосредственно-образовательная деятельность  

 

 

  

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.35-15.55 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

учителя-логопеда,  

самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые 

15.55-16.25 



137 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста  (первый год обучения) 

   Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 

разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, 

но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью 

детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, 

формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

Примерный режим дня в группе дошкольного возраста 5-6 лет 

игры, совместная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.25-19.00 

Режимные моменты Время  

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 

игры, прогулка, подготовка к утренней гимнастике, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

9.30-9.50 
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР старшего дошкольного 

возраста (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

Примерный режим дня в группе детей дошкольного возраста 6-7 лет 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, возвращение с прогулки 

10.35-12.10 

Подготовка к обеду 12.10-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Непосредственно образовательная деятельность  

 

 

 

15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.15-15.55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.00 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

учителя-логопеда;  

самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые 

игры, совместная деятельность 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.30-19.00 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры, прогулка, подготовка к 

утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

НОД 

8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы детского сада дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами детского сада. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке,  

Прогулка, возвращение с прогулки 

11.00-12.15 

Подготовка к обеду 12.15-12.35 

Обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.15 

Непосредственно-образовательная деятельность   

15.15-15.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.15 - 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.45-16.05 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

учителя-логопеда; самостоятельная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, 

совместная деятельность 

16.05-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 16.35-19.00 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
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Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы детского сада № 92 составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в учебном 

году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания детского сада № 92. 

 Сентябрь 

Направления Мероприятия  Возраст  Ответственны

е  

Социальное  1 сентября – День знаний  

 

Событие «Встреча друзей»  

 

27 сентября. День воспитателя и всех 

дошкольных работников  

5- 7 лет 

 

2-5 лет 

 

3-7 лет 

  

Все педагоги 

Патриотическое 3 сентября  

День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное  

Развлечение «ПДД я соблюдаю, 

правила не нарушаю» 

 

«С физкультурой я дружу» - 

спортивное мероприятие.  

3-7 лет  

 

 

4-7 лет  

Воспитатели   

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Познавательное  8 сентября Международный день 

распространения грамотности 

 Воспитатели   
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Трудовое  «Самый чистый» 

содержим площадки в чистоте, 

соберем листья  

3-7 лет  Воспитатели   

 

 Октябрь 

Социальное 1 октября День пожилого человека 

«Прекрасный возраст» – 

поздравления ко дню пожилого 

человека 

 

4 октября. День защиты животных 

Осенний бал 

 

5 октября. День учителя 

 

Конкурс по ПДД «Дорожный 

калейдоскоп»  

 

Третье воскресенье октября: День 

отца в России. 

Все 

возрастные 

группы 

 

 

2-7 лет 

 

 

6-7 лет 

 

3-7 лет 

 

Все 

возрастные 

группы 

Все педагоги 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Неделя здоровья.   Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели   

Этико-

эстетическое 

1 октября День музыки (мероприятия 

с детьми) 

 

 

«Осенняя палитра»  выставка поделок 

из природного материала 

2-7 лет  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели   

Познавательное  Экскурсия в школу (посещение 

библиотеки, спортивного и 

актового зала) 

6-7 лет  Воспитатели, 

учителя 

гимназии № 18 

Трудовое Чистота – залог здоровья 

(игровые ситуации)  

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели   

 Ноябрь 

Патриотическое 4 ноября 

День народного единства. 

Игротека«Подвижные игры 

народов РФ» 

 

8 ноября.  

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

 

30 ноября. 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

6-7 лет 

 

 

 

 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Воспитатели   

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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День Государственного герба 

Российской Федерации. 

5-7 лет 

Социальное Последнее воскресенье ноября: 

День матери в России «Наши 

мамы- лучше всех» поздравления 

для мам 

 

Неделя психологии  

Все 

возрастн

ые 

группы 

Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия с 

родителями «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

2-7 лет  Воспитатели  

Инструктор 

по физической 

культуре 

Этико-

эстетическое 

Выставка рисунков ко дню 

матери «Самая лучшая мама на 

свете» 

2-7 лет  Воспитатели  

Познавательное Событие «Осенний бал» 3-7 лет  Все педагоги  

Трудовое Мы – помощники. Организация 

дежурства в группе   

5-7 лет Воспитатели 

 Декабрь 

Патриотическое 3 декабря.  

День неизвестного солдата 

 

9 декабря.  

День Героев Отечества 

 

12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации (беседы 

о главном законе, символике 

РФ и правах ребёнка) 

5-7 лет 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

Социальное 5 декабря.  

День добровольца (волонтера) в 

России  

 

31 декабря Новый год 

Новогодние утренники  

2-7 лет Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Физическое и  

оздоровительное 

День героев отечества. 

Спортивное мероприятие   

3-7 лет  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Этико-

эстетическое 

8 декабря.  Международный 

день художника 

 

Выставка творческих работ 

«Ёлочка – волшебная 

иголочка» 

Все 

возрастные 

Воспитатели  

 

 

 

 

Познавательное Адвент-календарь 

«Навстречу Новому году »  

3-7 лет  Воспитатели, 

Все педагоги   

https://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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Трудовое  Соревнование месяца 

«Самая аккуратная группа»  

3-7 лет  Воспитатели   

 Январь 

Социальное Рождественские Колядки 2-7 лет  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Патриотическое  День снятия блокады 

Ленинграда (мероприятия) 

6-7 лет Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Физическое и  

оздоровительное 

Зимние забавы. Спортивное 

мероприятие   

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Конкурс детских рисунков и 

плакатов «Не шути с огнем» 

4-7 лет  Воспитатели  

Познавательное Событие «Король-время»  3-7 лет  Воспитатели   

Трудовое  Гигиена одежды (об уходе за 

одеждой в зимний период)  

  

 Февраль 

Патриотическое 2 февраля  

День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за 

пределами Отечества 

 

23 февраля  

День защитника Отечества 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

3-7 лет  

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Духовно-

нравственное 

   

Социальное Широкая масленица 

 

2-7 лет  Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

День защитника отечества 3-7 лет  Инструктор по 

физической 

культуре  

Этико-

эстетическое 

Выставка-конкурс «Я с 

папой строю»  

3-7 лет  Воспитатели  

Познавательное  8 февраля  

День российской науки 

 

21 февраля Международный 

день родного языка 

 

 

Играем в школу: «Один 

учебный день» 

5-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

6-7 лет  

Воспитатели, 

педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Трудовое  Застегни пуговицу и помоги 

другу  

Все 

возрастные 

Воспитатели  
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группы 

 Март 

Социальное 8 марта – праздник весны, 

утренники  

27 марта Всемирный день 

театра 

2-7 лет  Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Семейный спортивный 

досуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья»  

2-7 лет  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Этико-

эстетическое 

Художественная выставка 

«Цветы для мамы»  

2-7 лет 

 

Воспитатели 

 Апрель 

Познавательное Событие «Книжкин дом»  3-7 лет  Воспитатели 

Трудовое  Огородники (организация 

огорода на окне)  

  

Патриотическое Организация мини-музея 

"Помнит мир спасенный»  (в 

группах) 

3-7 лет  Воспитатели  

Социальное Фестиваль «Мир начинается с 

детства»  

3-7 лет  Все педагоги  

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение «Если 

очень захотеть, можно в космос 

полететь»  

3-7 лет  Инструктор по 

физической 

культуре 

Этико-

эстетическое 

Творческий конкурс «Неземные 

чудеса» семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

2-7 лет  Воспитатели 

Познавательное 12 апреля День космонавтики 

Мероприятия «Путешествия и 

открытия»  

3-7 лет Воспитатели 

Трудовое  «Служба Помощи Игрушкам» 

приводим в порядок, 

ремонтируем 

3 – 7 лет Воспитатели  

 Май 

Патриотическое 9 мая День Победы  3-7 лет  Воспитатели  

Социальное 1 мая 

Праздник Весны и Труда 

 

Выпускной бал 

 

19 мая День детских 

общественных организаций 

России 

3 – 7 лет 

 

 

7 лет  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный «Память 

поколений»  

2-7 лет  Инструктор по 

физической 

культуре 
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Этико-

эстетическое 

Выставка «Лица победы»  

 

24 мая День славянской 

письменности и культуры 

2-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Все педагоги  

 

 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 

Познавательное Событие «Наше достояние 

Волга-матушка река»  

 

3-7 лет  Все педагоги 

Трудовое  «Как прекрасен этот мир»  - 

оформление цветников, клумб 

на участках, территории 

детского сада  (вместе с 

родителями) 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели  

Июнь 

Социальное  1 июня  

День защиты детей  

1,6 7 лет Все педагоги 

Познавательное  6 июня  

День русского языка 

3-7 лет Все педагоги 

Патриотическое  12 июня 

День России  

 

 

22 июня День памяти и скорби 

Все 

возрастные 

группы 

 

6-7 лет 

Все педагоги 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Июль 

Социальное   8 июля  

День семьи, любви и 

верности 

Все 

возрастные 

группы 

Все педагоги 

Август 

Социальное  12 августа  

День физкультурника 

5-7 лет Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Патриотическое  22 августа  

День государственного флага 

Российской Федерации 

3-7 лет Все педагоги 

Познавательное  27 августа День российского 

кино 

3-7 лет Все педагоги 

 

 

Экологические акции 

Осень  «Брошенки и никому 

ненуженки» в рамках проекта 

Все 

возрастные 

Воспитатели, 

старший 
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«Помочь может каждый» группы 

 

воспитатель  

Зима  Покормите птиц зимой – 

фотоотчет  

Воспитатели   

Весна  «Встречаем друзей» 

Изготовление и закрепление 

скворечников (дети и родители) 

Воспитатели 

 

Весь 

год  

«Добрые крышечки», 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

Разделяй и сохраняй  

Все 

сотрудники  

 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АОП 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 92 для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи составлена в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждена Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. № 1022 (далее – Программа) составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержден Приказом № 1155 от17.10.2013г. Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

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. 

 Задачи Программы: 

– реализация содержания АОП ДО; 

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного 

образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

– системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

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

– социально-коммуникативное развитие; 

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

– познавательное развитие, 

– развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

– различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 
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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). 

Программно-методическое обеспечение 

Авторы Название Краткая аннотация 

Комплексная программа 

под редакцией 

 Нищевой Н.В. 

– СПб. 

«Комплексной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 

3 

до 7 лет» 

 

Программа направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечение одинаковых 

стартовых возможностей для детей с ОВЗ, 

формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

речевом и психическом развитии детей. Программа 

направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. Программа направленана создание 

развивающей предметно – пространственной 

среды, которая представляет систему условий 

социализации и индивидуализации (пункт 2.4 ФГОС 

ДО) 

Парциальные программы 

Н. Дубровская 

 

«Цвет творчества». 

Парциальная  

программа 

художественно- 

эстетического развития 

дошкольников от 2 до 

7 лет 

Коллаж, живопись, графика, витраж, монотипия, 

бумажная пластика - перечень занимательных 

заданий для  совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Универсальность и уникальность 

предлагаемой методики - в современно 

организованной модели задания, в основе которого 

лежат специально разработанные методы 

"Творческий замысел" и "Ощущение цвета". В 

программу включены подробные конспекты для 

всех возрастных групп, тематическое планирование 

на год, иллюстрации, мастер-класс для педагогов. 

Л. Л. Тимофеева 
 

«Формирование 

культуры 

безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» 

Программа предлагает пути решения поиска 

путей обеспечения безопасности дошкольников 

на основе современных исследований с учетом 

тенденций развития детской популяции и 

системы образования, требований, отраженных в 

http://www.books.ru/author/dubrovskaya-283976/
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федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В силу возрастных особенностей дошкольники не 

способны обеспечить собственную безопасность, 

но данный период сенситивен для приобщения 

детей к культуре безопасности, кроме того 

потребность в безопасности — одна из базовых 

потребностей человека, основная и 

доминирующая потребность ребенка, депривация 

которой может затормозить или деформировать 

его дальнейшее развитие.  На протяжении всего 

дошкольного детства сохраняются две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и дошкольной 

образовательной организации (ДОО): 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей и выбор оптимальных методов, содержание 

работы по формированию культуры безопасности 

на каждом возрастном этапе. В  парциальной 

программе «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» представлены 

задачи и содержание образовательной 

деятельности в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  по 

формированию основ безопасного поведения 

детей дошкольного возраста. 

Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина 

 

Парциальная 

программа духовно-

нравственного 

воспитания детей 5–7 

лет «С чистым 

сердцем» 
 

Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В основу содержания 

программы положены духовно-нравственные 

ценности, сложившиеся в процессе культурного 

развития России: человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим 

собой, своей семьёй и Отечеством. Программа 

содержит опыт ознакомления дошкольников (5–

7 лет) с биографиями выдающихся 

исторических личностей и героев 

современности, чья жизнь является достойным 

примером для подражания. Цель программы – 

духовно-нравственное воспитание 

дошкольников через приобщение к 

отечественным ценностям и к культурному 

наследию родного края. Содержание 

программы реализуется в ходе образовательной 

деятельности, режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей через 

взаимодействие с родителями воспитанников. 

Виды деятельности, используемые при 

реализации программы, открывают широкие 

возможности использования развивающих 

ситуаций в процессе воспитания дошкольников. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

потребностей, интересов и привычек. 

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

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

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

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

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

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

 Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

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

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

В приложении к программе даны примерные 

конспекты образовательной деятельности, 

пословицы и поговорки, сказки и рассказы. 

Программа адресована педагогам ДОО. 
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участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

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

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.);  

Так как личность ребенка формируется прежде всего в семейном кругу, то все 

специалисты детского сала объединяют усилия, для того, чтобы это формирование шло более 

успешно. 

 Для этого создаются и специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание 

ребенка в стенах детского сада. Проводятся специальные интегрированные занятия, творческие 

мастерские, спортивные и спортивно-музыкальные праздники, отмечаются праздничные даты 

вместе с родителями. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

  Для родителей формируется отдельная помогающая им в общении с ребенком площадка, 

в виде стендов, наглядной информации, фотовыставок, листовок, совместных занятий, 

консультаций, бесед. А также проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе детского сад.  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе детского сада и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка, и её влияние на его 

развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится поиск 

наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога и 
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воспитателей комбинированной группы с родителями с целью повышения их психолого- 

педагогической культуры и улучшения результатов работы по развитию и коррекции в развитии 

детей. 

Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, 

или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать сотрудниками, 

коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда, педагога психолога и воспитателей по 

взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение родителей в 

коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно больше 

знать о нарушении в развитии своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том, как 

заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем, специалисты 

старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание 

детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», 
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«Готовность руки к письму», «Обучение ребенка-левши» и др. 

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (педагога 

психолога, медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. 

Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы 

индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия, 

формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение 

проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут 

проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей, 

вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции, 

ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

Речевой уголок – он отражает тему занятия. 

Рубрика “Домашнее задание” даёт родителям практические рекомендации по 

формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению уровня 

развития некоторых составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 

Рубрика “Домашняя игротека” знакомит родителей с играми, игровыми упражнениями и 

заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 

2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, который передаётся от 

семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть как групповые, так и 

индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются материалы, подобранные с учётом 

индивидуальных особенностей конкретного ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, 

позволяющими родителям выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже 

строить с ним взаимоотношения в период дошкольного детства. 

Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у детей и 

динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как продвигается процесс 

коррекции звуков (это обозначается цветными символами). Они могут наглядно увидеть какой 

звук ещё автоматизируется, а какой введён в речь. 

Прайс-листы – сориентируют родителей в большом разнообразии развивающих игр, 

литературы и игрушек, наполнивших рынок. Текст составляется педагогами группы с учётом 

необходимости и полезности для ребёнка. Указание адресов магазинов и цен сэкономит 

родителям время, которое они с успехом могут использовать для общения со своим ребёнком. 
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Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые 

ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой педагогической грамотности, 

приходят на просмотр индивидуальных занятий учителя-логопеда, педагога психолога. 

Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых упражнений 

с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются практическим приёмам 

работы с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-логопеда и педагога психолога 

является тетрадь для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” - взрослый 

может написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий 

ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных - минусом. 

Тетрадь заполняется специалистом два-три раза в неделю, для того, чтобы занятия в семье 

проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей 

как в речевом, так и в общем развитии. Эта работа позволяют объединить усилия педагогов и 

родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания подбираются в 

соответствии с изучаемыми в группе детского сада лексическими темами и требованиями 

программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного 

возраста. 
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