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I.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 

вида «Ивушка» г.Цимлянска  предназначена для групп компенсирующей 

направленности детей от 5 до 7 (8) лет, в которых воспитываются дети с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с ТНР). 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО).  

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования.  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»  

Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 

8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 

г., регистрационный № 72264);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149);  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утверждена приказом 



 

 

 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 (ред. от 

06.04.2021) "Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»:  

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-

93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599)  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 "О 

направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования содержание")  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в изм.на 30.12.22) 

и иными федеральными, региональными, муниципальными документами и 

локальными нормативными актами:  

Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада компенсирующего вида «Ивушка» г.Цимлянска (с 

изменениями и дополнениями)  



 

 

 

 другими локальными актами. 

Программа включает целевой, содержательный и организационный 

разделы для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное развитие ребенка физическое, социально 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно -эстетическое во 

взаимосвязи, коррекцию имеющихся проблем в речевом развитии. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 70% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 30% и ориентирована:  

–на удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с нарушением ТНР;  

–на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность);  

–на сложившиеся традиции ДОО;  

–на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ТНР, а также возможностям 

педагогического коллектива  в целом.  

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

комплектуется по одновозрастному принципу и включает:  

одна группа детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

одна группа детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Дети в группы компенсирующей направленности определяются на 

основе заключения муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), а также с согласия родителей (законных 

представителей). 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования; образовательного запроса 

родителей (законных представителей); видовой структуры групп и др.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 



 

 

 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребносте 

иинтересов. 

Задачи Программы: 
‒ реализация содержания АОПДО; 
‒ 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 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 

социокультурныхценностей,принятыхвобществеправилинормповедениявин

тересахчеловека,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 

(законныхпредставителей) и повышении их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации),охраны и укрепления 

здоровья обучающихся сОВЗ; 

‒ обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических иных работников МБДОУ) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником(субъектом) 

образовательных отношений. 
6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. 



 

 

 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

1.1.3.Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование обучающихся : МБДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного 

образования обучающихся с ТНР :предполагает такое построение 

образовательной деятельности,  которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: в соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннеесоциально-

коммуникативное,познавательное,речевое,художественно-эстетическое и 

физическое развитие обучающихся посредством различныхвидов 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.  

5. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся  с ТНР тесно связано с 

речевыми 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. 

6. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, при этом за МБДОУ остаётся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 



 

 

 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

1.1.4.Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

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

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  



 

 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-

с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

 

Описание индивидуальных особенностей ребёнка, имеющего 

тяжелое нарушение речи  

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической 

и познавательной деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости 

высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  



 

 

 

Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности 

его распределения.  

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у такого 

ребенка заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. 

Ребенок часто забывает сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), 

опускает некоторые их элементы, меняет последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У ребенка отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, ребенок, однако, отстает в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевает анализом и синтезом, сравнением. Для него характерна 

ригидность (затруднение) мышления.  

Ребенку с ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Ребенок 

отстает в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушает последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У ребенка с ТНР наблюдается особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок и пр. Вне специального внимания к речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность речи. Описание индивидуальных 

особенностей ребенка, имеющего тяжелое нарушение речи  

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической 

и познавательной деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место 

задержка темпа психического развития, что проявляется в незрелости 

высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, мышления.  



 

 

 

Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности 

его распределения.  

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у такого 

ребенка заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания. 

Ребенок часто забывает сложные инструкции (трех- четырехступенчатые), 

опускает некоторые их элементы, меняет последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. 

У ребенка отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, ребенок, однако, отстает в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом 

овладевает анализом и синтезом, сравнением. Для него характерна 

ригидность (затруднение) мышления.  

Ребенку с ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Двигательная недостаточность 

выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в 

воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение 

движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Ребенок 

отстает в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушает последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания.  

У ребенка с ТНР наблюдается особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации 

пальцев рук. Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР 

может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок и пр. Вне специального внимания к речи эти дети малоактивны, в 

редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность речи. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров 

 

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 характеристик и возможных достижений ребенка с ОВЗ 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. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 
ТНР. 
В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры освоения 

Программы детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры на этапе  

завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа 

ребенок: 
К концу данного возрастного этапа 
ребенок: 

проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью 
педагогического работника) деятельность 

для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 
понимает и употребляет слова, 

обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, 
качеств; 

использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 
различает разные формы слов 

(словообразовательные модели и 

грамматические формы); 
использует в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами; 

пересказывает (с помощью 
педагогического работника) небольшую 

сказку, рассказ, с помощью 

педагогического работника рассказывает 
по картинке; 

составляет описательный рассказ по 

вопросам (с помощью педагогического 
работника), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

владеет простыми формами 
фонематического анализа; 

использует различные виды 

. 
обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе 
знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

употребляет слова, обозначающие 
личностные характеристики, 

многозначные; 

умеет подбирать слова с 
противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет основные 

грамматические формы слова; 
составляет различные виды описательных 

рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 
цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

владеет простыми формами 
фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет 

операции фонематического синтеза; 
осознает слоговое строение слова, 

осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, 
закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 



 

 

 

интонационных конструкций; 

выполняет взаимосвязанные ролевые 
действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет 

свою роль; 
использует в игры различные натуральные 

предметы, модели, предметы-заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и 
театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

стремится к самостоятельности, проявляет 
относительную независимость от 

педагогического работника; 

проявляет доброжелательное отношение к 
детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 
занимается различными видами детской 

деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического 

экспериментирования; 
осуществляет "пошаговое" планирование с 

последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с 
помощью педагогического работника, а 

затем самостоятельно; 

имеет представления о времени на основе 
наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям 

на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и 

части суток; 

использует схему для ориентировки в 
пространстве; 

владеет ситуативной речью в общении с 

другими детьми и с педагогическим 
работником, элементарными 

коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими, 
используя речевые и неречевые средства 

общения; 

может самостоятельно получать новую 
информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

сочиняет небольшую сказку или историю 

правильно произносит звуки (в 

соответствии с онтогенезом); 
владеет основными видами продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 
деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

выбирает род занятий, участников по 
совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании 
замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 

регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и 
правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки; 

отстаивает усвоенные нормы и правила 

перед ровесниками и педагогическим 
работником, стремится к 

самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от 
педагогического работника; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 
с художественной литературой, 

картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами; 

использует в процессе продуктивной 

деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 
устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в 
животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического 

экспериментирования; 
определяет пространственное 

расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 
владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя 

при необходимости в качестве счетного 



 

 

 

по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по 
содержанию литературных произведений 

(с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); 
изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, 

композиции; 
положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы 
и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их 

свойства; 
знает основные цвета и их оттенки; 

сотрудничает с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 
внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно 
заниматься музыкальной деятельностью; 

выполняет двигательные цепочки из трех-

пяти элементов; 
выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 
описывает по вопросам педагогического 

работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого 
самочувствия, боли; 

самостоятельно умывается, следит за 

своим внешним видом, соблюдает 
культуру поведения за столом, одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования 

материала символические изображения; 

определяет времена года, части суток; 
самостоятельно получает новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
пересказывает литературные 

произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, 
картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт 
обучающихся; 

составляет рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

составляет с помощью педагогического 
работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

владеет предпосылками овладения 
грамотой; 

стремится к использованию различных 

средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

имеет элементарные представления о 

видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает 
музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

проявляет интерес к произведениям 
народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

сопереживает персонажам 
художественных произведений; 

выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции 
педагогических работников: 

согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные 
движения; 

осуществляет элементарное двигательное 

и словесное планирование действий в 
ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек). 



 

 

 

 
 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе (п.10.5 ФОП ДО) 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ д/с  «Ивушка» г.Цимлянска по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, МБДОУ, 

 заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивании созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривает с оценивание качества 

образовательной деятельности МБДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных 

обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в 

физическом и(или)психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы 

должны учитывать 

 не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различны нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 



 

 

 

‒ Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамических образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

‒ Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью 

‒  их дальнейшей оптимизации; 

‒ Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
‒ Карты развития ребенка с ОВЗ; 
‒ Различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности 

по Программе (п.10.5.6. ФАОПДО) 

‒ Поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

‒ учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в  

‒ условиях современного общества; 

ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации для педагогических работников в 

соответствии: 

‒ разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в 

дошкольном детстве; 

‒ разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

‒ разнообразия местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне 

МБДОУ, 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 ОВЗ на уровне МБДОУ должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу – обеспечивать  развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

– диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей 



 

 

 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

оценка МБДОУ ,в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ 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 МБДОУ в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ; 

– задания ориентиров педагогическим работникам в их 

профессиональной деятельности и перспектив развития самого 

МБДОУ; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

МБДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

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

педагогический коллектив МБДОУ д/с «Ивушка» г.Цимлянска. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
‒ должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации Программы в МБДОУ  в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

‒ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

‒ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 

в контексте оценки работы МБДОУ; 

‒ исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и 

методов дошкольного образования; 

‒ способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

‒ включает как оценку педагогическими работниками МБДОУ 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации; 



 

 

 

‒ использует единые инструменты, оценивающие условия  реализации 

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

оценивания. 

1.3.1.Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся с 

ТНР 

МБДОУ самостоятельно определяет инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

Психологическое обследование дошкольников с ТНР является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его 

результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Для оценки психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего 

обучения проводится психологическое обследование. Оно предусматривает: 

получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с 

ОВЗ. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологического обследования является 

определение уровня речевого развития и состояния интеллекта детей с ТНР. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие). 

Психологическая диагностика является частью общей системы диагностики 

детей дошкольного возраста. 

Она проводится для того, чтобы правильно наметить основные направления 

коррекционно-развивающей работы, смоделировать индивидуальный 

маршрут развития каждого ребенка. 

Основные направления психологической диагностики 

Начинаю я диагностическое обследование с анализа следующих моментов: 

внешний вид ребенка (опрятность, аккуратность, небрежность, 

нечистоплотность); 

контактность; 

проявление инициативы; 

усидчивость (или расторможенность) 

интерес к обследованию; 

работоспособность и темп. 

Познавательная сфера  



 

 

 

Мышление. 

наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных 

операций с опорой на представление). 

логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, 

отражающие сущность предметов и выражающиеся в словах или других 

знаках). 

Память: кратковременная слуховая и зрительная; запоминание, сохранение и 

последующее воспроизведение информации. 

Восприятие: формирование объективного образа предмета или явления, 

непосредственно действующего на органы чувств. 

Мелкая моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как завершение 

внутреннего психологического процесса, психической деятельности. 

Эмоционально-личностная сфера 

Эмоциональный комфорт в детском саду. 

Личностная и волевая готовность к школе. 

Симптомы психосоматики. 

Повышенная тревожность. 

Проявления агрессивности. 

Страхи. 

Коммуникативная сфера. 

Статус в группе. 

Коммуникативные навыки в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 
Объект диагностики Инструментарий 

сформированность лексической  

системности; 

сформированность грамматической 

компетенции; 

сформированность фонологической  

компетенции. 

«Методика определения уровня речевого развития детей старшего 
дошкольного возраста Нищевой Н.В 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду:  

Комплект материалом для педагогов-психологов детских  

дошкольных образовательных учреждений. — М.:  

Генезис, 2008. — 80с. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития  детей раннего и  

дошкольного возраста /под редакцией Е.А. Стребелевой.- М 

.« Просвещение», 2005. 

 

Периодичность проведения педагогической диагностики –два раза в год (в 

сентябре и в мае). 

Первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и  

общеразвивающей  работы. 

Второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года. 



 

 

 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной Программы, в середине учебного 

года проводится промежуточный срез для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

по коррекции речи дошкольников 

Критерии Средства контроля (методика) 

1.Состояние 

звукопроизношения.  

2.Состояние 

фонематического 

анализа, синтеза и 

фонематических 

представлений 

1. Волкова Г.А. Методика психолого- логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики.- СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

2.Кирьянова Р.А.Комплексная диагностика.-СПб.: «Каро», 2004. 

3.Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.,  

4.Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. -М.  Издательство 

ГНОМ и  

Д, 2004. 

5. Беседа. 

6. Наблюдение 

3.Слоговая 

структура слов, 

звуконаполняемость. 

4.Особенности 

словарного запаса. 

1. Волкова Г.А. Методика психолого- логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики.- СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

2.Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика.-СПб.: «Каро», 2004.  

3. Беседа   

5.Навыки 

словообразования. 

6.Грамматический 

строй речи. 

 

 

7.Связная речь. 

1. Волкова Г.А. Методика психолого- логопедического 

обследования детей с нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики.- СПб.: «Детство-Пресс», 2008. 

2. Кирьянова Р.А.Комплексная диагностика.-СПб.: «Каро», 2004. 

3.Макарова В.Н., Ставцева Е.А. Диагностика развития речи 

дошкольников.-М.: Центр педагогического образования, 2009. 

4. Беседа. 

5.Экспертная оценка.  

6. Наблюдение. 

8.Формирование 

элементарных 

навыков письма и 

чтения.  

1. Кобзарева Л.Г., Кузьмина Т.И.Ранняя диагностика нарушения 

чтения и его коррекция.- Воронеж.: «Учитель», 2000. 

2.Экспертная оценка.  

3.Наблюдение  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

реализация АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию 

речевых нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 



 

 

 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

 

2.1.1.Социальнокоммуникативное развитие ребенка коммуникативное 

развитие ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в 

условиях информационной социализации. 

Основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

-развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
-развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования 
готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогическим 
работником формирования уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей  семье и к сообществу обучающихся и 
педагогических работников в Организации; 
-формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

-развитие 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 тендерной 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 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 педагогически работников и обучающихся 

в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые индивидуальные логопедические 

занятия. 

В игре возникают партнерские отношения поэтому социальна сфера"ребенок среди сверстников" 
становится предметом особого внимании 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  

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

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

средства общения (вербальныеиневербальные). 

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

родителей(законныхпредставителей)обучающихся,а также всех остальных специалистов, работающих с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

дошкольного возраста. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

 
Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

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

взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

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

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные 

на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях с другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного 
запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

 игра; 
 представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное 

поведение в быту, социуме, природе; 

 труд. 

Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное 

развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 



 

 

 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 
формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

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

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений о себе и 

окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется 
словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 
среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

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

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с 
педагогическими работниками группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с 
педагогическим работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. 
У обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

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

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, 

обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 
развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого 

ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области 

"Социально-коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) 
обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2В образовательной области" Познавательноеразвитие" 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, причина 

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. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Содержаниеобразовательнойобласти"Познавательное развитие"предполагает 

создание 

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 
  обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации  

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между  

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения 

 за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные 

 игры. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот 
период  

обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

к 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, и предлагаются творческие 

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

коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной  

среде (темной и светлой сенсорныхкомнатах), 

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  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 интонационной культуры речи, фонематического 

‒ слуха; 

‒ знакомства с книжной культурой, детской литературой; 
‒ развития понимания на слух текстов различных жанров детской 
литературы; 
‒ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 
‒ профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое 

развитие" является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 
фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

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

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 
формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 
предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 



 

 

 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы "Почему?..", "Когда?..", обращая 

внимание обучающихся  на последовательность повседневных  

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 
содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 
их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 
которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4.Вобразовательнойобласти 

"Художественно-эстетическое развитие" основными задачами  : 

‒ 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;приобщениякразнымвидамхудожественно-

эстетической деятельности, развития 

‒ потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

‒ В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение обучающихся 

к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других 

видах художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста. 
32. 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. 

33. Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных  задач (нарисовать, слепить, сделат 



 

 

 

аппликацию)и может включать отдельные игровые ситуации. 
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективнаядеятельностьобучающихся,каквнепосредственнообразовательнойдеятель

ности,такивсвободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

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

альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам выполнение коллективны 
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 

мультимедийныхсредств. 

Реализация содержании 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. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
‒ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 
‒ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных  привычек); 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; приобретения двигательного опыта и 



 

 

 

совершенствования двигательной активности; 

‒ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играм и с правилами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 
необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими 

детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В 

процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 
занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 

свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на утренней 

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

досугов. 
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 
упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Педагогические работники привлекают 

обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 
способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различныеигры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 
жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя 

для этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 



 

 

 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 
уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 
родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 
органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью "Социально-коммуникативное развитие", формируя 

у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы 
того, как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах 

нездоровья 

 

2.2.Формы,способы,методы и средства реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов: 

Дополнительное образование может быть получено в МБДОУ, а также вне 

её форме семейного образования. Форма получения дополнительного 

образования определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законнымипредставителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формыполучениядошкольногообразования учитывается мнение ребёнка 

МБДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных 

программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных 

образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также с использованием ресурсов иных 

организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 

исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 



 

 

 

здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, а также работа с электронными средствами 

обучения при реализации Федеральной программы должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП2.4.3648-20и 

СанПиН1.2.3685-21. 

В коррекционно-развивающем обучении в МБДОУ используется 

«Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3до7 лет»(автор 

Ю.А.Кирилова) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения,возрастными и индивидуальными особенностями 

детей,спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 
Занятия Образовательная 

деятельность в ходе 

 Режимных моментов  

 

 

Самостоятельная 

деятельность ребенка 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  
 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог  может использовать следующие методы: 

Организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы  (словесные, наглядные, практические) методами, в основу 

которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода 

предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 



 

 

 

рассказы педагога или детей, чтение); 

репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

2) метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

3) при применении эвристического метода (частично-

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

которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

4) исследовательский метод включает составление и 

предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов(творческие задания, опыты, экспериментирование).Для решения 

задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов.Онспособствуетразвитиюудетейисследовательскойактивности,по

знавательныхинтересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое .Выполняя совместные проекты, дети 

получаютпредставления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог 

учитывает возрастные и личностные особенности детей,  каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использоватьразличные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Средства,  используются для развития следующих видов  

деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания,  занятий с мячом и другое); 

предметной (образные, дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

игровой(игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки,  

видеофильмы и  другое);  

познавательно-исследовательской,  исследовательской и 

экспериментирования(натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 



 

 

 

плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

 в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой(оборудование инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

МБДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в 

том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Использование пособий может преследовать различные цели:  

-коррекцию нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, 

величине и т. д.),  

-развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в 

названиях которых имеется отрабатываемый звук),  

-развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной 

картине, в названии которых 5 звуков),  

-закрепление правильного произношения звука, 

развитие лексического запаса слов,  

-развитие грамматического строя,  

-развитие связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин).  

Воспроизведение аудиозаписей сопровождаются беседой 

воспитателя/учителя-логопеда, пересказом. Записи речи самих детей 

используются для анализа, для выявления характера нарушения, для 

сравнения речи на различных этапах коррекции, для воспитания уверенности 

в успехе работы.  

 Видеозаписи используются при автоматизации звуков речи по время 

беседы при пересказе содержания, для развития навыков слитной плавной 

речи при устранении заикания, для развития связной речи.  

Вариативность форм ,методов и средств реализации Программы 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся ,их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам 

и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. 



 

 

 

2.21 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.Процесс приобщения к культурным образцам  человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях"свободного воспитания" Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 

в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели на равнее с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

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

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенностиребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

 Личностно порождающее   взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

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



 

 

 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка,  

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

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

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует  истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 

ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелостии, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

 Ребенок приучается думать самостоятельно ,поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения ,а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми  способами. 

Ребенок  учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт    из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 

2.2.2. Характер взаимодействия с другими детьми  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

У детей с ТНР начинают формироваться взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт 

с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста 

начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период.  

2.2.3.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.  
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине 

мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они 

могут свидетельствовать о нарушениях развития.  



 

 

 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Взрослым важно наблюдать за 

ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, 

возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 
 

2.2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями(законными представителями)обучающихся(п.39 ФАОП) 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе  и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. 

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия  для работы в МБДОУ 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. 

 
2.2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольников с ТНР(п.39.1 ФАОП) 
 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе ,ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 
С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 



 

 

 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит по 

влиянием различных факторов, первыми важнейшим из которых является 

семья.Именнородители(законныепредставители),семьявцелом,вырабатывают

уобучающихсякомплекс базовых, социальных, ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

Взаимодействие педагогических работников МБДОУ с родителям 

(законным представителям)направлено на повышение педагогической 

культуры родителей(законных представителей). Задача педагогических 

работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формировании основ   

полноценной, гармоничной личности Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок -его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 
-выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

-вовлечение родителей(законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

-внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителям(законным представителям),активизация их участия в жизни 

детского сада. 

-создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 
Повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

-аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей(законныхпредставителей)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 

МБДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ, 

форум, группы в социальных сетях). 

 

Содержание направлений работы с семьёй 
 

Направлени

я 

взаимодейств

ия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 Социологическоеобследованиепоопределениюс

оциальногостатусаимикроклиматасемьи; 

 Беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты);  

 Наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  информационные стенды; 
 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 
 фотогазеты; 

Консультирование родителей Консультации по различным 

вопросам(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 официальный сайт организации; 
 папки-передвижки; 

Совместная деятельность  Дни открытыхдверей; 

ДОУи семьи  Организация совместных праздников; 
  Совместная проектная деятельность; 
  Выставки семейного творчества; 
  Семейные фото коллажи; 
  субботники 
  

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
 



 

 

 

Информационно-

аналитический 

блок 

 сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать   с МБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу 
работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная 

на решение конкретных задач. К этой работе 

привлекаются медицинские работники, педагоги и 

специалисты МБДОУ Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы 

работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

Просвещение родителей, передача информации потому 

или иному вопросу (индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, собрания). 

Контрольно-

оценочный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и 

качественной)мероприятий, которые проводятся 

педагогами МБДОУ. Для осуществления контроля 

качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

В группе компенсирующей направленности для детей учитель-

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе. 

Информационно-аналитический блок 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с членами, для согласования воспитательных 

воздействий  на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном  (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета)социально-психологическом 

взаимодействии  с следователя и опрашиваемого. 

Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 



 

 

 

Беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

не подвластно  ),с другой–делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная 

методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности 

  информации). 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. Способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков 

 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений  по 

воспитанию  детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

Педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Педагогический 

совет с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общи родительские 
собрания 

Главной целью собрания является координация действий 
Родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития детей 

Групповые  

родительск

ие 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления ихс задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

  

Педагогическ

ая беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной 

среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 



 

 

 

День

 открыт

ых дверей 

Дает возможность познакомить родителе с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями,а 
также более доверительных отношений между родителями детьми 

Праздники утренники 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 
родителей и детей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 

Наглядно-информационные 
формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями ,содержанием и методами воспитания детей 

в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете. 

  

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

–через газеты, организацию тематических выставок; 

информационныестенд;записивидеофрагментоворганизаци

иразличныхвидовдеятельности,режимных моментов 

;фотографии, выставки детских работ ,ширмы, папки-

передвижки 

Планируемый результат работы с родителями 

(законнымипредставителями), может включать: 

-сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности. 

-овладение родителями практическими умениями и навыками в 

воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

-формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

-преемственности  в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления досуга, обучения и воспитания; 

-повышение уровня родительской компетентности; 

-гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

2.3.Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития: 



 

 

 

 
Программа коррекционно-развивающей работы детьми с ТНР 

(п44.ФОП ДО) 
 
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; 

-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителям(законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной  МБДОУ включает: (п.43.2 ФОП ДО) 

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(законныхпредставителей),вопросов,связанныхсособенностями 

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),структур

ой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

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

Общими ориентирами в достижении результатов программы 
коррекционной работы являются: 

Сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

Совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

Овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

Сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их 

по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных навыков; 

Сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей, 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-художествен ной) 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 

тяжелыминарушениями 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, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных),разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию  комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов МБДОУ при реализации 

АОП ДО;  

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

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

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной  деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

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 о 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 показателями нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование 

обучающихся, предусматривающее определение состояния всех 

компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной 

коммуникации. 

Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют 

разным возрастным возможностям обучающихся. 

Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденциинарушения  речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности обучающихся. 

Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи,  выявить характер речевых нарушений у обучающихся разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и не речевых 

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 речевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям)ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников МБДОУ с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его 

готовностикучастиювречевойкоммуникации,уменияадекватновоспринимать

вопросы,даватьнанихответы (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, со порой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. 

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогическойи монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 



 

 

 

словарного запаса, обобщем 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 

иинтересамиребенка. 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;профессийисоответствующихатрибутов;животных

,птициихдетенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции,явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 
Обследование грамматического строя языка. 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи 

с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения. 
Обследование связной речи. 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них изучение навыков ведения диалога 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. 

Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.  

Важнымкритериемоценкисвязнойречиявляетсявозможностьсоставлениярасс

казанародномязыке,умение выстроить сюжетную линию, передать все 



 

 

 

важные части композиции, первостепенные 

ивторостепенныедеталирассказа,богатствоиразнообразиеиспользуемыхприр

ассказыванииязыковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (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 (вначале, 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 действии с ними связанных Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, таки 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования 

фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звукослоговой организации слова слогов. 

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 водно сложных 

словах и последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительныхориентировокимоторно-графическихнавыков. 

Взависимости 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; втораясхема-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 проявления ми лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

развития обучающихся сТНР. 

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(запоминание2-4предметов, 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 

обучающих ся появляется потребность общаться с помощью элементарных 

двух-трех словных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к 

выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия 

(зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В 

содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков профилактика 

нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития)предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимании 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-сложныхслов (кот, 

муха, молоко),учить первоначальным навыкам словоизменения, затем 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов,  

3) притяжательные  местоимения" мой моя" существительные с 

уменьшительно ласкательными   
суффиксами типа "домик, шубка",категории падежа существительных); 
4) 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 

вкороткие 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); 

5) 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 двух сложных 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 

речевогонарушенияпредусматриваеткомплекснуюкоррекционно-

развивающуюработу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 

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

восприятия,мышления,моторно-двигательныхиоптико-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 формы слов 

несложные рассказы,  короткие сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического 

(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 

синтезслоговсостечениемсогласных,выделениеконечногосогласногоилиглас

ногозвукавслове,делениеслованаслоги, анализисинтез2-3-сложныхслов). 

4. Обучениеэлементамграмоты.Знакомствосбуквами,соответствующими

правильнопроизносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 

анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 

отдельных слогов, слов и коротких предложений Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закреплениепонятий"звук","слог","слово","предложение","рассказ";анализ и 

синтез звукослоговых 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 уменьшительными , 

увеличительным значением(бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к 

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

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

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

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

синонимы (смелый-храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует 

уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривае следующие направления работы: 

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). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородныхчленов предложений. 

Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыкачеткого произношения и различения поставленных звуков, 



 

 

 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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, 

несовершенств мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

двигательныхпроцессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный 

подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в 

том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных 

нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии 

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 старшего дошкольного возраста могут: 

Пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

органи ; 

Использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать 

мелодико-интонационную структуру речи. 
Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ);свободно пользоваться плавной речью различной сложности в 

разных ситуациях общения; адаптироваться к различным условиям общения; 
преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников  

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. 

Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения,осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
 

РАБОЧАЯПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ.(п 49 ФАОПДО) 
 

1.Целевойраздел программы воспитания. 
 

1.1Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 

вида «Ивушка» г.Цимлянска (далее – Рабочая программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы и является 

обязательной частью адаптированной программы дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР). 

Содержание Программы предусматривает осуществление 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования  на основе 

требований Федерального закона от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ в МБДОУ 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 МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 



 

 

 

характеристики возможных достижений ребенка, которые корректируют с 

портретом выпускника МБДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностямими. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок ,в рабочей программе воспитания отражено 

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 ихк 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

МБДОУ. 
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. 
Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. 

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОПДО. 

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. 

1.1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в МБДОУ- личностное развитие дошкольников с 

ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 



 

 

 

людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода(1год-3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Общие задачи воспитания в МБДОУ:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 
Задачивоспитаниясоответствуютосновнымнаправлениямвоспитательнойрабо
ты. 
1.1.2Принципы воспитания 
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 свобд 

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 МБДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда(49.1.1.1) 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. 

1.1.3 Общности(сообщества)МБДОУ(п.49.1.1.2): 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками МБДОУ. 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 общении и поведения; 

‒ мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

‒ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 

направленность; 

‒ заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 



 

 

 

‒ содействовать проявлению детьми заботы о окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

‒ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться  в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

‒ учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
‒ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ 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 МБДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в  детском саду. 

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  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. 

Вкаждомвозрастеикаждомслучаеонабудетобладатьсвоейспецификойвзависи

мостиотрешаемыхвоспитательныхзадач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценногоразвития 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  

В МБДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка, как со старшими, таки с младшими детьми. Включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими это возможность для 



 

 

 

ребенка стать авторитетом и образцом  для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения педагогического работника в  МБДОУ направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность, плановость необходимые  условия нормальной жизни 

развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, 

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

среда оказывает на идеи иповедениечеловека. 

Социокультурные ценности(п.49.1.1.3) 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. 

1.1.4Деятельности и культурные практики в МБДОУ 

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-целевые (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителям(законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробации каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт) 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

1.2Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания.(п.49.1.4) 

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 МБДОУ 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(м),и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

1.2.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста(до8 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 . 

Познавательное Знания Любознательный наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыра 
жении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и 



 

 

 

 
оздоровительное 

 общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведе- 

ния  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 бы ту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

II. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.1.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. 

Задачи патриотического    

воспитания: 
Направления деятельности педагога 

1. 1.Формирование любви к 

родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному 

Родина  и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на 



 

 

 

наследию своего народа; 

2.Воспитаниелюбви,уважения к 

своим национальным 
особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

3.Воспитаниеуважительногоотно

шениякгражданамРоссиивцелом,
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. 

 

идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана 

со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 
-  когнитивно-смысловой,  связанный со знаниями об 

истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа 

России; 
-эмоционально-ценностный, характеризующийся 

любовью к Родине - России, уважением к своему 

народу, народу России в целом; 

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение 

знаний в духовных и культурных традициях своего 
народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России. 

При реализации указанных задач воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

Ознакомлении обучающихся с ОВЗ с истории ей, 

героями, культурой, традициями России 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 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

вформированииценностногоотношенияобучающихсяксемье,другомучеловеку,развитиидруж

елюбия,созданияусловий для реализации в обществе. 
Задачи социального направления 

воспитания: 

 

Направления деятельности педагога 

 

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), 

Семья, дружба человек и сотрудничество лежат в 

основе социального направления воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает 

личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает 

осваивать все многообразие социальных отношений 
и социальных ролей. 

При реализации данных задач воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях 



 

 

 

милосер- дия 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. 

 

воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в 

команду), игры с правилами, традиционные 
народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведе ния 

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"). 

Задачи познавательного направления 

воспитания: 

1.Развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной 

инициативы; 
2.Формирование ценностного 

отношения к педагогическому 

работнику как источнику знаний; 

3.Приобщениеребенкаккультурным

способампознания(книги,интернет-

источники,дискуссии). 

 

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 ввиде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок(ценность-"здоровье"). 
Задачи по формированию 

здорового образа жизни: 

Направления деятельности 

педагога 
1).Обеспечениепостроенияобразова

тельногопроцессафизическоговосп
итанияобучающихсяс ОВЗ 

(совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье 

формирующих и 

здоровьесберегающих технологий, 
и обеспечение условий для 

гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

2).Закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

Формирование у дошкольников культурно-

гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 
формировать у дошкольников с ОВЗ понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно гигиенических навыков 
заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в 

МБДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков 



 

 

 

условий внешней 

среды;укреплениеопорно-

двигательногоаппарата;развитиедв
игательныхспособностей,обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

3).Формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 

4).Организация сна, здорового 

питания, выстраивание 

правильного режима 
дня;воспитаниеэкологическойкульт

уры,обучениебезопасностижизнеде

ятельности. 

режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит 

их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 
Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно- 

гигиенические навыки, воспитатель Организации 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

Формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения 

вовремя 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. 
-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 МБДОУ 

 
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 

При реализации данных задач воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

Показать детям с ОВЗ необходимость постоянного 
труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и старания родителей 
(законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости 
создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее 

настроение,формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить 
пользу людям 



 

 

 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель:формированиеконкретныхпредставленияокультуреповедения,(ценности-

"культураикрасота"). 

 
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. 

 

Основные направления воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, 
выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических 
работников на "вы" и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом 

Организации;  умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в 
порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой; привести в порядок свою одежду 

Цель эстетического воспитания –становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющеей внутрен- 

него 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 МБДОУ; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 



 

 

 

 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса в условиях 

регионального и муниципального социокультурного окружения 

МБДОУ д/с «Ивушка» г.Цмлянска- учреждение с многолетней историей, и в 

тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему.  

МБДОУ  расположено в центре г.Цимлянска.  

Региональный компонент воспитания в Ростовской области определен 

«Программой развития воспитания» в Ростовской области до 2025 года, от 

10.06.2021г. №546, утвержденной приказом министерства образования в 

Ростовской области. 

Нравственно-патриотическое воспитание ориентировано на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России и определяет основные пути 

развития системы патриотического и нравственного воспитания, 

обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации. 

В Программе развития воспитания в Ростовской области четко 

выделены направления воспитания: 

 патриотическое воспитание; 

 гражданское воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 историко-краеведческое воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 научное (интеллектуальное) воспитание. 

Реализация программы воспитания в детском саду позволяет формировать у 

дошкольников основы духовно-нравственного воспитания, патриотизма, 

гражданственности во всех выше перечисленных направлениях. 

Целью образовательного процесса является создание таких условий для 

воспитания и образования, при которых духовно- нравственное, 

эстетическое, патриотическое, гражданское воспитание дошкольников 

осуществлялось через приобщение к культуре, традициям, истории родного 

города и края. 

Отличительными особенностями содержания является то, что оно 

раскрывает культурно-познавательные гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности родного края. Содержание ориентировано на 

проникновение в духовные пласты личности ребёнка, в его эмоционально-

эстетические и социально-нравственные сферы и смыслы; 

предусматривает знакомство дошкольников с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, 

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

направлениям эстетического воспитания. 



 

 

 

архитектурой и градостроительством Донского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент художественно-

эстетического образования дошкольников.  

Содержание выступает средством, стимулирующим изобразительно-

творческий, конструктивный опыт ребёнка, потребности к самовыражению 

свои чувства, ценностей и мироощущений. В программе широко 

представлены знаки и символы специфичные для "языка" различных видов 

искусств Донского края. 

Содержание регионального компонента реализуются посредством 

программы «Родники Дона» Р.М.Чумичева, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохина, 

которая включает шесть разделов: "Человек в истории родного города и 

Донского края", "Человек созидатель культуры", "Человек в пространстве 

Донского края", " «Человек в мире природы родного города и Донского 

края», "Праздники события в жизни людей». 

Особое место в содержании образовательной деятельности занимает 

муниципальный компонент, обеспечивающий реализацию модуля «Мой 

любимый город Цимлянск» в пяти образовательных областях, 

интегрированный в программу«Родники Дона».   

Модуль «Мой любимый город Цимлянск», раскрывает элементарные 

представления детей об истории происхождения города Цимлянска, 

расширяет представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города Цимлянска в Ростовской области. 

Содержание модуля направлено на воспитание уважения к людям, живущим 

в этом городе, ветеранам труда, ВОВ, спортсменам-победителям и 

участникам олимпийских игр. В процессе реализации модуля формируются 

представления об основных профессиях жителей города, воспитывается 

интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине и 

Донском крае и впоследствии приумножить его достояние. 

Модуль «Мой любимый город Цимлянск »включает три взаимосвязанных 

блока. 

1. Блок «Я и моя семья». Мир ребенка начинается с его семьи, впервые 

он осознает себя человеком – членом семейного общества. В рамках этого 

блока дошкольники получают знания о своем ближайшем окружении – 

семье. У них воспитывается гуманное отношение к своим близким, 

уточняются и обогащаются представления детей о любимых занятиях и 

профессиональных достижениях близких,  именах родственников, семейных 

историях, традициях. 

2. Блок «Природа моего города». Любовь к родной природе – одно из 

проявлений патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети 

получали сначала элементарные сведения о природе участка детского сада, 

затем старшие дошкольники узнают общие географические сведения о 

природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном 

мире. У детей формируется умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира природы, относиться к природе бережно; желание 

больше узнать о родной природе. 



 

 

 

3. Блок «Цимлянск- лучший город» 

Дети получали краеведческие сведения о городе, микрорайоне; об истории 

его возникновения, о его достопримечательностях, промышленности, видах 

транспорта, городских зданиях, трудовой деятельности людей, деятелях 

науки и культуры, искусства и спорта; представление о символике города и 

ее значимости. Воспитывается гордость за свою малую Родину, желание 

сделать ее лучше. 

Предполагается, что благодаря обращению к особенностям культуры и быта, 

дети осознают свою принадлежность к культурно-природной среде, поймут 

меру своей ответственности за ее сохранение и приумножение. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности ,как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Важным аспектом работы с родительской общественностью является 

информационное сопровождение и просвещение. Семья является важным 

социальным институтом общества, микрогруппой, которая определяет 

развитие ребёнка и, в конечном счёте, развитие общества, важнейшей 

первичной сферой жизнедеятельности и социализации личности ребёнка. 

Опыт взаимоотношений, который ребёнок получает в семье, является его 

первым опытом взаимоотношений с окружающим миром. Этот опыт влияет, 

а иногда оказывает решающее воздействие, на формирование модели 

поведения с другими людьми. 

Педагогами детского сада разработаны и реализуются проекты социально-

ориентированной, познавательной, художественно-эстетической и 

физической направленности. 
 

Воспитательно-значимые проекты и программы МБДОУ  
 

№ Уровень Название проектов, программ, 

конкурсов 

Срок реализации 

1 Локальный 

МБДОУ 

«Юный краевед» по музейной 

педагогике 

2023-2026 

« Здоровый малыш» регулярно 

«Наша дружная семья» по 

правовому воспитанию 

 

« Герб семьи» по правовому 

воспитанию 

 

«Я - россиянин» по нравственно-

патриотическому воспитанию 

 

«Здравствуй край родной - край 

Донской, я твой житель», 

 

«Лазоревый край»  
«Дон-батюшка»  

«Птицы весны» по 

экологическому воспитанию; 

 

Кем быть?» по трудовому 

воспитанию 

 

  



 

 

 

2 Муниципальный Участие в конкурсах, согласно 

плана РМК 

 

3 Региональный  

Участие в областном конкурсе 

ПДД,согласно плана РМК. 

 

4 Федеральный  
Участие в проекте ВОО 

«Воспитатели России» : 

«Просветительский марафон», «В 

авангарде детства»: передача 

традиционных российских 

духовно нравственных ценностей 

от поколения к поколению» 

 

с 01.08.2023 
 

 

 

 

 

 

 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 
значимой в аспекте воспитания деятельности, потенциальных"  

точек роста" 
№ Направления Технологии, методы, приемы, «Точки роста» 

1. Социальное направление «Социальное волонтерство». Развитие 

коммуникативных взаимоотношений, 

сотрудничества, умения вести диалог, оказывать 

помощь и поддержку защитникам  

2 Познавательное 
направление 

«Технология проблемного обучения». Совокупность 

приемов и методов, которые обеспечивают 

формирование самостоятельной познавательной 

деятельности ребенка и развитие творческого 

мышления посредством преодоления умственного 

затруднения, вызванного дефицитом знаний 

3 Художественно- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

Музыкальное развитие(восприятие музыки и т д.) 

Формирование культуры общения,поведения, 

этических представлений; 

Воспитание представлений о значении опрятности и 

красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 

4 Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

«Интеграция физкультурно-оздоровительных 

технологий в образовательный процесс ДОУ» 

Закаливание, гимнастика, гимнастика поле сна, 
обширное умывание, полоскание полости рта и др. 

5 Трудовое направление 

воспитания 

Умение оценивать общий труд, свою долю участия в 

нём относительно общего результата. 

Проявление нравственных качеств(дружелюбие, 

взаимопомощь, любовь к живому, бережное 

отношение к вещам). 

Умение сотрудничать (планировать работу, 

договариваться, действовать сообща). 

6 Патриотическое 

направление 

воспитания 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Формирование целостной картины мира, развитие 

патриотических и гражданских чувств 

 

Существенные отличия ДОУ от других образовательных 



 

 

 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, 

которые преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или 

недостаточно выраженным в массовой практике 
 

Вызовы Пути решения 

Наличие в ДОУ детей с ослабленным 

здоровьем 

В ДОУ реализуется Логоритмика , 

направленная на развитие музыкально- 

ритмических движений,  согласуя ритмический 

рисунок движения с проговариванием,   

сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников в процессе комплексной 

системы взаимодействия всех участников 

воспитательно- образовательного процесса 

Адаптация детей  дошкольного возраста Консультации для родителей, беседы, круглые 

столы 

Запрос родителей: подготовка детей к 

школе 

Школа-развития 

Работа по видам деятельности: обучение 

грамоте; постановка звуков, ИЗО деятельность. 

 

Особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью.  

 
Мероприятия Описание Участники 

Познавательная и речевая 

направленности 

1.Наблюдения, 

исследовательская 

деятельность, 

развивающие игры 

совместно с родителями 

и т.д. 

Мероприятия, которые 

направлены на развитие 

психических функций - 

развивают активную и 

пассивную 

речь; 

- помогают разобраться во 

взаимоотношениях людей и 

освоить образцы поведения; 

- увязывают представления 

между собой; 

- стимулируют творческую 

мысль и решение проблем; 

- увеличивают самоуважение; 

- развивают способы выражения 

эмоций и чувств; 

- знаменуют радость и cвободу 

детства. 

Дети с ОВЗ ТНР с 

родителями 

учителя- 

логопеды, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Художественно – 

эстетическая 

направленность 

Организация выставок, 

изготовление поделок, 

музыкально- 

дидактические игры, 

создание макетов с 

родителями и т.д. 

Мероприятия, которые 

направлены на восприятие 

художественной литературы, 

конструктивно-модельной 

деятельности, ИЗО- 

деятельности, музыкально- 

ритмических движений и т.д. 

Дети с ОВЗ ТНР 

с родителями и 

учителя-логопеды 

Оздоровительная Мероприятия, направленные на Дети с ОВЗ 



 

 

 

направленность 

Физкультурный досуг 

«Веселые старты» 

1.Физкультурный досуг 

«Мама, папа, я –спортивная 

семья» 

2. Неделя здоровья  в ДОУ. 

сплочение между собой детей и 

родителей. Развитие 

двигательной  активности, 

укрепление здоровья, интереса к 

физической культуре. 

Воспитатели 

Социально- 

коммуникативная 

направленность 

1. Сюжетно ролевые, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

совместная трудовая 

деятельность.  

Семейная и коллективная 

экскурсии в детскую 

библиотеку, театр и т.д. 

3.Индивидуальные 

консультации всех 

специалистов ДОУ 

Мероприятия, направленные на 

формирование общепринятых 

норм поведения, развитие 

игровой и театрализованной 

деятельности 

Дети с ОВЗ, 

воспитатели, родители 

 

2.3.Особенности воспитательно- значимого 

взаимодействия с социокультурным окружением и социальными  

партнерами МБДОУ 

 

Важным условием организации социально-ориентированной 

образовательной деятельности является социальное партнёрство, которое 

даёт возможность включить детей в выполнение реальных дел, участие в 

проектах, преобразование реальной жизни.  

Социокультурный контекст образовательной среды связан как с 

социальным окружением детского сада, сотрудничеством и взаимодействием 

с социальными институтами, родительской общественностью так и 

содержанием, формами и видами детской деятельности, включенной в 

формируемую часть образовательной программы МБДОУ, основанной на 

реализации этнокультурного, регионального компонента. 

В настоящее время в микрорайоне расположения дошкольного учреждения 

Цимлянска преобладает одноэтажные частные застройки, магазины 

промышленные и продуктовые , СОШ №2, Центр занятости, аптеки, 

Город Цимлянск – небольшой городок, который славится рыбной ловлей, 

развито выращивание винограда, сельское хозяйство(выращивание пшеницы, 

подсолнечной культуры) в связи, с чем в «социально-коммуникативное 

развитие» дошкольников введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (рыбак, 

виноградарь,  комбайнёр, др.), с историей родного края, знаменитыми 

земляками. 

В городе чтут и помнят подвиг советского народа в Великой 

отечественной войне. В центре города имеется аллея героев, мемориальная 



 

 

 

стена лучшие люди Цимлянска, мемориальный памятник героям 

Сталингрдской битвы на котором перечислены имена погибших цимлян. 

Любимым местом досуга жителей является городской парк культуры и 

отдыха Комсомолец, Парк семейный, Ротонда, что формирует 

патриотические и личностные качества дошкольников. 

Основным результатом жизнедеятельности открытой системы МБДОУ 

будет успешное взаимодействие с социумом, осваивая который дошкольное 

образовательное учреждение само становится мощным средством 

социализации личности. 

Дошкольное учреждение осуществляет взаимодействие с социальными 

инфраструктурами. В Цимлянске  музыкальная школа, несколько центров 

развития детей и молодежи, 2 дома культуры по районам, кинотеатр, 

спортивная, художественная школа, ФОК, поэтому в образовательные 

направления: социально-коммуникативное, речевое, познавательное 

художественно-эстетическое, физическое развитие включены темы, 

направленные на приобщение детей к истории, культуре родного, его устоям, 

традициям. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные 

и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 
‒ участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 
‒ проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 
‒ реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Педагогический коллектив МБДОУ осуществляет деловое, практическое и 

научно - консультативное сотрудничество с различными организациями.  

‒ Заключены договора с: 

Таблица  
№ Организация Цельвзаимодействия 

 Управление образования города Осуществление методического сопровождения 

ДОУ; координация деятельности проектной 

площадки; участие в методических мероприятиях 

на городском уровне  

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 ПМПК  

 

Диагностика речевого и психического развития 

детей, выдача заключений  
 

 Детская поликлиника Обеспечение медицинского обслуживания 

воспитанников  
Совместное планирование оздоровительно – 



 

 

 

профилактических мероприятий.  

 

 МБОУ СОШ №2  

 

Создание комплекса непрерывного образования, 

осуществление преемственности в обучении и 

воспитании детей  

 

 Другие дошкольные 

образовательные учреждения 

Обмен опытом работы,совместные мероприятия 

 

 Детская библиотека Приобщение детей к чтению: экскурсии, участие 

в мероприятиях (конкурсах, международных 

акциях и т.д.)  

 Школа искусств 

 

Посещение концертов, музыкальных праздников. 

 Выступление учеников музыкальной школы в 
детском саду  

 МБУ ДО «Психолого-

педагогическийцентр 
 

Консультирование специалистов 

психологической службы по актуальным 

проблемам практической деятельности и 

вопросам аттестации педагогических кадров, 

консультирование детей, родителей и педагогов 

по решению психолого-педагогических и 

логопедических проблем.  

 

2.4.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 родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МБДОУ. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада МБДОУ, в котором строится воспитательная 

работа. 

МБДОУ  в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство 

педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием. 

Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей 

способствует, и ответственное отношение большинства родителей (законных 

представителей) к своим родительским обязанностям.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня 

педагогической культуры родителей (законных представителей) детей, 

важнейшей составной частью которой являются конкретные педагогические 

знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о содержании и 

методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач МБДОУ — 

педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 



 

 

 

Направления взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
Направления взаимодействия 

 

Формы  взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого- педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи (в том 

числе с применением дистанционных 

образовательных технологий); 

-беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

-наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

-анкетирование. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

рекламные буклеты; 

-журнал для родителей; 

-визитная карточка учреждения; 

-информационные стенды; 

-выставки детских работ; 

-личные беседы; 

-общение по телефону; 

-индивидуальные записки; 

-родительские собрания (в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий); 

-родительский клуб; 

-официальный сайт ДОУ; 

- общение по электронной почте,  с применением 

мессенджеров (Ватцап, Вайбер); 

-сайт педагога; 

-памятки. 

Консультирование 

родителей (законных представителей) 

 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

-Консультации по актуальным  вопросам 

воспитания и развития детей 

(индивидуальное, семейное, очное, с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Просвещение и обучение родителей 

(законных представителей) 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

-семинары-практикумы; 

-мастер-классы; 

-приглашения специалистов; 

-официальный сайт организации; 

-web-страницы в сети Интернет; 

-папки-передвижки; 

-папки-раскладушки 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

выставки семейного творчества, в том числе с 



 

 

 

применением дистанционных  образовательных 

технологий; 

семейные фотоколлажи, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий; 

субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей 

(законных представителей) 

  

Виды и формы деятельности с родителями воспитанников 
Виды деятельности. 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формыучастия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервью 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

В создании условий для 

реализации АОП ДО 

-  

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ  

 

- участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ; 

Педагогических советах. 

По плану 

Просветительской 

деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

 

наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи 

«Наш любимый детский 

сад!», «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел» и 

т.д. памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, - 

распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- размещение информации в 

социальных сетях (сайт ДОУ, 

Телеграмм и т.д.) 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения; 

-Приобщение родителей с 

2 раза в год 

По годовому плану 

1 раз в год 



 

 

 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

сотворчеству со своим 

ребенком; 

- Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

 
III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
3.1.Общие требования к условиям реализации Программы 
воспитания. 

 

Программа воспитания МБДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее, воспитательно  

значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2.Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3.Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам 
воспитания. 
4.Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного   

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 

3.2. Уклад МБДОУ, воспитывающая среда 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений в соответствии с целью и миссией МБДОУ. 

 

 

Цель и смысл деятельности МБДОУ, миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

Для поддержки имиджа, повышения доверия родителей и партнеров,  

отражения особенностей и отличий от других ДОО, детский сад имеет свою 

эмблему-банер.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 



 

 

 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом МБДОУ д/с «Ивушка» г.Цимлянска 

Распорядок дня в ДОУ основан на определенном ритме и ритуалах, учит 

детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать 

чередование активности и отдыха, концентрации и релаксации. 

Для реализации Программы воспитания уклад жизнедеятельности 

целенаправленно спроектирован командой МБДОУ и принят всеми 

участниками образовательных отношений.  

Уклад МБДОУ определяется корпоративной культурой и включает 

‒ культуру коллегиальности: 

‒ совместное принятие большинства решений в организации на основе 

общего обсуждения; 

‒ постоянный обмен опытом и творческими идеями; 

‒ идеал поддержки и помощи коллегам; 

‒ идеал сотрудничества; 

‒ культура совместного содержательного досуга; 

‒ разделяемые ценности организации: 

‒ творчество как одна из основных ценностей жизни и детей, и 

взрослых; 

‒ уважение к человеку — ребёнку, коллеге, родителям; 

‒ свобода в принятии ответственных решений; 

‒ высокий стандарт профессионального качества работы; 

‒ саморазвитие; 

‒ разделяемые принципы коммуникации внутри МБДОУ и с 

внешними структурами: 

‒ достоверность информации, предоставляемой родителям, коллегам, 

руководителям МБДОУ, отказ от манипулирования; 

‒ психологическая корректность общения с детьми, родителями, 

коллегами; 

‒ безусловное уважение к организации и коллегам; 

‒ взаимное доверие и открытость сотрудников и руководителей друг 

другу; 

‒ конструктивность и позитивный настрой; 

‒ кодекс профессиональной корректности: 

‒ педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей 

‒ первым; 

‒ улыбка — всегда обязательная часть приветствия; 

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



 

 

 

‒ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

‒ тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса. 

Коллектив как команда. Коллегиальность – это один из главных 

компонентов уклада. Задачи коллектива – создавать атмосферу общей 

доброжелательности, позитивный эмоциональный настрой, получать 

удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою профессию, 

понимать ее социальную значимость, обеспечивать профессиональную 

взаимопомощь и поддержку.  

Корпоративный стиль. Одежда и внешний вид сотрудников играют 

большую роль. Они могут как привлекать к сотрудничеству, так и 

отталкивать. Стандарт корпоративного стиля команда детского сада 

определила самостоятельно. При этом есть ключевые позиции, которые 

нужно учитывать.  

История детского сада и его традиции. Уважение к своей истории – важная 

составляющая позитивного образа МБДОУ .  

Чтобы сохранить значимые события, в ДОУ ведется летопись. Исторические 

фотографии строительства и первых лет работы детского сада, первых 

руководителей и педагогов, почетных сотрудников, которые уже вышли на 

пенсию, истории выпускников. 

Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный 

способ команд образованиия. В зависимости от возможностей и желания это 

могут быть не только День воспитателя и всех дошкольных работников, 

Новый год, 8 Марта. Коллектив детского сада может организовать отдых на 

природе: пикники и походы;  

культурные мероприятия: совместный выход в музей, на спектакль или 

концерт, автобусную или пешеходную экскурсию. Также это могут быть 

выходы в клубы, кафе, кино, стадионы; игры типа КВН, клуба знатоков; 

нестандартные праздники – день коктейля.  

Сетевое взаимодействие с коллегами. Работа по обмену опытом, в 

коллективе не будет опасной конкуренции, когда каждый сам за себя. Во 

взаимодействие с пед. коллективом могут успешно включаться 

педагогические колледжи, учреждения дополнительного профессионального 

образования. Совместные семинары, круглые столы, обмен наработанным 

эффективным опытом, демонстрационным материалом будут хорошим 

подспорьем в работе. 

От того, как педагоги выстраивают работу с семьями воспитанников, 

напрямую зависит репутация всего детского сада.  

Обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и 

отчеству или по имени, если родитель не против. В речи педагогов и других 

сотрудников не должно быть сленга и ненормативной лексики. Тон общения 

всегда ровный и дружелюбный, без повышения голоса.  

Важно, чтобы все педагоги знали о границах своих компетенций – в каких 

случаях и о чем они могут говорить с родителями сами, а в каких предлагают 



 

 

 

обратиться к заведующему или старшему воспитателю. К такой категории 

относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных происшествий, травм и т. п.  

Педагог должен всегда приветствовать родителей и детей первым, 

выходить к ним навстречу. Улыбка – обязательная часть приветствия. Когда 

педагог описывает ситуации, которые произошли с ребенком в группе, 

никогда не оценивает их. 

Командой МБДОУ спроектированы нормы общения педагогов с 

детьми, родителями; родителей с детьми, правила недопущения 

конфликтных ситуаций с родителями (Приложение) 

Информационная политика детского сада. Работ педагога с семьей может 

быть ежедневной, еженедельной, ежемесячной и разовой. Ежедневная работа 

предполагает коммуникации по поводу разных режимных моментов в начале 

и в конце дня и с целью проинформировать родителей о жизни ребенка в 

ДОУ. Этой цели служат стенды: стенд в коридоре с общей информацией, 

стенд «славы» детского сада, тематические стенды, групповой стенд. Также 

отразить события в детском саду помогут выставки детских работ в группах, 

тематические вернисажи, витрины в коридорах и холлах.  

Еще один инструмент, чтобы реализовать информационную политику в 

детском саду, – информация на руки для родителей. Сюда входит визитка 

руководителя – с эмблемой, названием детского сада, контактной 

информацией, адресом сайта; памятка для родителей с описанием 

корпоративной культуры, перечень необходимых документов для приема 

ребенка в детский сад, перечень необходимых вещей, рекламный буклет и 

иная сувенирная продукция, если есть.  

Воспитатели составляют ежедневный отчет, чтобы родители были в курсе 

того, что происходит в детском саду. Также педагоги проводят с ними 

ежемесячные мероприятия: совместные праздники, педагогические 

гостиные, дискуссионные клубы.  

Корпоративная пресса – один из современных инструментов чтобы 

реализовать информационную политику детского сада. Основные средства 

для этого – сайт, группы в мессенджерах, группы в соцсетях, публикации в 

профессиональных и популярных изданиях. 

В группах в мессенджерах информацию обновляют обычно воспитатели. 

Часто каждая группа создает свой чат, в котором педагоги оперативно 

размещают фотографии, короткие видео ярких событий дня жизни группы.  

Общий чат для всех родителей детского сада ведет кто-то из администрации, 

и он служит прежде всего для оперативного размещения информации, 

объявлений 

 

Уклад на уровне группы 

Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания 

ребенка, который строится на системе связей и отношений участников этого 

сообщества. Сначала дошкольник приобщается к правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в сообщество, затем усваивает их, и со временем 



 

 

 

они становятся его собственными. Поэтому в каждой группе есть свои 

правила и нормы жизни с учетом возраста детей и воспитательных задач. 

Нормы жизни группы.  

Одним из важных условий психологического комфорта является наличие 

понятных и единых для всех правил жизни группы. Важен факт 

последовательности поведения педагогов. Дети должны быть уверены, что 

поощрения и порицания определяются их поступками, а не настроением 

воспитателя в данный момент. За одинаковые проступки должны следовать 

всегда и по отношению ко всем детям одинаковые негативные санкции. 

Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется 

взрослыми .   

 Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 

Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (два-три 

ограничения) и должна касаться основных принципов совместной жизни: 

личной неприкосновенности — нельзя бить и обижать других детей; 

уважения к деятельности и её результатам — нельзя без разрешения другого 

ребёнка 

 портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 

нельзя причинять боль другим живым существам; 

нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и 

взрослых. 

Среди норм могут и должны быть разумные и понятные детям запреты, но 

при этом их не должно быть много.  

Есть другие правила и ограничения, цель которых упорядочить жизнь в 

группе. Например, не выбрасывать вещи, не ломать игрушки и т. п. Их 

следует вводить по формуле «Не надо, потому что...». 

Относительно подобных правил уместно будет объяснить детям, почему 

именно нежелательно их нарушать.  

В любой ситуации педагоги должны придерживаться единого стиля общения 

с детьми: находить индивидуальный личный контакт с каждым, уметь 

слышать и слушать, оказывать помощь, если ребенок в ней нуждается. Все 

это поможет установить добрые взаимоотношения с детьми и заслужить их 

доверие.  

Традиции жизни группы. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых 

дома, в семье. 

 После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 

провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Проводится эта традиция в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка 

старшего дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время 

приятного чаепития может завязаться непринуждённая дружеская беседа 



 

 

 

детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед обычно отражает те 

проблемы, которые волнуют детей в данный момент. 

Темы для разговора и не должна превращаться в образовательное 

мероприятие! 

Общие праздники. Праздники – часть воспитательной работы, а также одна 

из традиций в детско-взрослом сообществе. Это могут быть разные 

праздники: сезонные на основе народных традиций и фольклорного 

материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

встреча весны; общегражданские праздники: Новый год, 23 Февраля, 8 

Марта, 1 Мая, 9 Мая; профессиональные праздники: День земли, День воды, 

День птиц, День моря; международные праздники социальной 

направленности: День улыбки, День спасибо. 

Традиционными в группе являются совместные досуговые события с 

родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали, а также 

праздники-сюрпризы, которые педагоги организуют для детей, – праздник 

воздушных шаров, праздник мыльных пузырей, праздник конфетных 

фантиков и т.п.  

День новой блузки  

День новой прически  

День воспитателя и всех дошкольных работников – корпоратив 

День музыки – 1 октября – отправляем на почту коллегам любимую мелодию  

Всемирный день животных – 4 октября – делимся фото, видео, 

презентациями о домашних питомцах  

День необычных украшений  

Международный день чая – 15 декабря – чаепитие  

День дизайнерской открытки – 27 декабря – дарим друг другу самодельные 

открытки  

День смеха – 1 апреля  

День здоровья  

Чаепитие «Ура! Отпуск!»  

День презентаций «Мой летний отдых»  

День презентаций «Моя любимая дача»  

День рождения. Особое внимание уделяем традиции поздравлять 

воспитанников с днем рождения. Лучше делать это непосредственно в день 

рождения. Если это был выходной, то поздравляйте ребенка в понедельник, 

если ребенок болел – в первый же день его прихода в группу. Дети могут 

позвонить больному ребенку по телефону вместе с воспитателем, нарисовать 

открытки или общий плакат и передать с родителями вечером 

торжественного дня. 

 Задача – выработать единый сценарий или ритуал чествования каждого 

именинника: вручение короны, использование стула в виде трона. Подарки 

для всех именинников тоже должны быть одинаковыми или сделанными 

руками детей. 

Интерьер группы. Интерьер  создает атмосферу тепла и мягкости в группе, 

как в доме. Важно, чтобы дети и педагоги, которые с ними работают, 



 

 

 

чувствовали себя в группе уютно, спокойно, расслабленно. Стены должны 

быть окрашены в теплые пастельные тона. Желательно наличие мягкой 

мебели, а также подушек, больших мягких игрушек, ковра, на котором дети 

могут поваляться и отдохнуть. Не забывайте, что у каждого ребенка свой 

темп утомления. Стремитесь создать в группе гармоничное цветовое 

сочетание, избегайте навязчивой пестроты в оформлении игровых уголков. 

Общекультурные традиции жизни детского сада  имеют следующие 

формы: 

вывод детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 

возможность для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями ДОУ); 

организация праздников-сюрпризов; 

музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 

мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями ДОУ) 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал. Ежедневное поднятие Российского флага и флага 

детского сада, доверяется достойным детям старшего дошкольного возраста 

поочередно. 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе 

в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 

стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение 

планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания 

детей, делится с ними своими планами, и принимается согласованное 

решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 

него, чтобы поговорить о хорошем. 

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, 

радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый 

ребёнок услышит про себя что-то положительное, и остальные дети тоже 

услышат, что у всех есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в 

группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у отдельных 

детей. 

«Для всех, для каждого» 



 

 

 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг 

к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 

пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем 

создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между 

всеми детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие 

подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне 

создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не 

реже одного раза в неделю. 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребёнку: 

необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для 

некоторых естественным является медленный темп выполнения всех 

действий, в том числе, например, приёма пищи; 

необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой 

это возможно, без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-

то блюда, кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. 

п.; в детском саду для всех. 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для 

реализации собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов — необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны 

чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. 

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 

обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребёнка-

дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряжённой. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 

доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми 

должна быть ровной. 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко 

и не слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни 

было: поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 

интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. 

Мягкая, тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает; 

всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель 

считает, что ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба 

всегда имеет причину физиологического или психологического свойства, 

хотя мы, взрослые, не всегда эту причину сразу можем понять; 



 

 

 

чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 

качества; не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в 

одном темпе; 

находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, 

индивидуальный стиль общения. Ребёнок должен чувствовать, что 

воспитатель выделяет его из общей массы. 

Традиции помогают создавать в группе особую атмосферу, когда дети и 

педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. 

Традиции могут быть разными, но с воспитательным компонентом. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

‒ «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

‒ формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

опыт 

‒ деятельности, в особенности – игровой. 

Предметно-пространственная среда , которая окружает ребенка в ДО 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-пространственной средой МБДОУ как: 

‒  оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, 

коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

сменяемость; 

‒  размещение на стенах МБДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

‒ озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев,  

оборудование 

‒ спортивных и игровых площадок в форме «сказочных полянок», 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство МБДОУ 

‒ на зоны активного и тихого отдыха; 



 

 

 

‒ регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов 

по 

‒ благоустройству территории (посадка цветов на каждом участке); 

‒ акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 

развивающей предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его 

традициях, правилах. 
 

3.2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. 
                  События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания 

«ОП МБДОУ предусматривает такие ежедневные события (ритуалы) в 

группах, как приветствие, вечернее прощание, еженедельные события - 

совместные проекты, а также спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент.  

Значимыми событиями в ДОУ являются дни рождения, досуги, детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры, праздники городского, регионального, 

всероссийского и международного значения, праздники народного 

календаря, традиции, «Утро радостных встреч», «Сладкий вечер». 

В течение года происходят множество событий, которые занимают 

особое место и отмечаются праздником или торжественным 

мероприятием. 

Событием становятся мероприятия, проводимые в рамках реализации 

социально-значимых, творческих детско-родительских проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском 

саду" - показ спектакля для обучающихся из  соседнего ДОУ, акции, 

фестивали, конкурсы). 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

представлены в календарном плане воспитательной работы МБДОУ. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда 

(далее-ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику МБДОУ 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, символы, государства, региона, города и МБДОУ. 
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

МБДОУ. 
Среда экологична, природосообразная и безопасная. 

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 

познавательногоразвития,экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий). 

Результаты  труда ребенка с ОВЗ отражены и сохраняются в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта. 

СредапредоставляетребенкусОВЗвозможностьпогружениявкультуру

России,знакомствас особенностями региональной культурной традиции 

Донского края. Вся среда МБДОУ гармоничная и эстетически 

привлекательная. 

При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив ДОУ ориентируется 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Организация предметно-развивающей среды выстроена с учетом требований 

ФГОС ДО по пяти образовательным областям ОП ДОУ, по направлениям 

воспитания, предусмотренным настоящей Программой. 

Для того чтобы дети могли осознанно осуществлять свой выбор и 

планировать свою деятельность, в группах создаются центры активности, 

которые способствуют исследовательской и самостоятельной деятельности 

детей. Центры активности - игровые зоны, где материалы, оборудование и 

игрушки подобранные таким образом, чтобы стимулировать разнообразные 

игры и виды деятельности, способствующие решению воспитательных задач. 

Центры активности в МБДОУ пополняются материалами и 

атрибутами, изготовленными совместно с детьми, родителями в результате 

проведения конкурсов, выставок на уровне ДОУ. 
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 Родина, 

природа 

Центр 

патриотическо 

го 

воспитания 

Знаки и символы России, Ростовской 

области -города  Ростова-на-Дону, 

 г.Цимлянска; 

портрет президента; 

открытки с видами  центра родного города 

Красная книга Дона 

Макет «Казачий курень», Куклы  «Казак и 

казачка», 

Куклы в национальных костюмах 

С
о
ц
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Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

че 

ство, 

безопасно

ст 

ь 

Центр ряженья 

Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

Уголок 

уединения 

Центр 

Безопасности 

Фотоальбом детей группы «Я и вся моя 

семья». 

Фотографии, символы, отражающие жизнь 

детей группы, эмоции. 

Атрибуты, игрушки, предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Картотеки: 

- Правила поведения в общественном 

транспорте, 

-Правила безопасности (в быту, социуме, 

природе),изготовленные детьми, педагога- 

ми и родителями. 
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Труд Центр 

дежурства 

 

График дежурства. 

Фатруки, колпаки 

Стенд, на котором выставлены фото детей-

дежурных надень. 

Альбом с иллюстрациями 

«Последовательность работ при посадке 

растений» 

Ветош на  каждого ребенка, фартуки и 
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Знание Центр книги 

Центр 

дидактических 

игр 

Уголок 

природы 

Центр 

познания 

Центр 

экспериментир 

ования 

 

Календарь природы, коллекции. 

Оборудование и пособия для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Энциклопедическая и художественная 

литература (о Донском крае) 
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Здоровье 

 

Центр 

двигательной 

активности 

 

Атрибуты для подвижных игр, 

изготовленные совместно с родителями 

Нестандартное оборудование, 

изготовленное родителями, педагогами 
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Культура 

и 

красота 

 

Центр 

рисования 

Центр 

искусства и 

творчества 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

конструирования 

Театральный 

уголок 

 

Материалы для ИЗО, их разнообразие, 

доступное для самостоятельной 

деятельности детей: 

Литература по искусству, предметы 

искусства, репродукции, открытки и 

альбомы для рассматривания. 

Нетрадиционный материал для 

конструирования (коробки, губки и пр.), 

игрушки для обыгрывания. 

Природный и бросовый материал. 

Музыкальные инструменты, выполненные 

из подручного  материала (шумелки, 

Барабаны ) 

Разные виды театров (пальчиковый, би- 

ба-бо, плоскостной, теневой и др.). 

Атрибутыдлятеатрализованныхигр 

 
 

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
 

На основании решения Педагогического совета (протокол № 1 от 25.08.2021 

г.), на основании решения Родительского комитета (протокол № 24 от 

20.08.2021 г.) основной функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса в МБДОУ  лежит на родителях, 

воспитателях и помощниках  воспитателях возрастных групп в 

сотрудничестве со специалистами ДОУ согласно должностных инструкций. 

К организации и реализации воспитательного процесса возможно 

привлечение специалистов других организаций  
-МОУ «СОШ №2» 

-«Музей краеведческий» 

-Православный  храм 

-Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется 

членами психолого-педагогического консилиума (ППк) МБДОУ в 

соответствии с Положением о ППк, разработанным в МБДОУ ( Приказ № 93 

от 16.12.2020 г .)  

В состав ППк МБДОУ  входят:  2 учителя-логопеда, педагог-психолог, 1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по ФИЗО, воспитатели 

коррекционных групп. 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

- Должностные инструкции педагогических работников ДОУ 

- Программа развития ДОУ 

- Образовательная программа МДОУ 



 

 

 

- Договора о сотрудничестве с социальными партнерами и другие локальные 

нормативные акты. 

 

Методическое обеспечение Программы воспитания 

Афонькина Ю.А. Развитие интегративных качеств дошкольников. 

Методический конструктор. – Волгоград: Учитель, 2013. – 92 с 

Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2-14. – 368 с.  

Детинадороге.Правиладорожногодвижениявиграхиупражнениях/Подред.Л.

Б.Баряевой,Н.Н. Яковлевой.— СПб,2008. 

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. 

Николаева. — СПб.:ЦДКпроф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушениями развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС,2004. 

Р.М.Чумичева,О.Л.Ведмедь,Н.А.Платохина«Ценностное смысловое развитие 

дошкольников»(на материале истории культуры Донского края)-2005. 

Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.  

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБДОУ и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

В МБДОУ д/с «Ивушка» в процессе инклюзии участвуют дети (2 групп) с 

тяжелыми нарушениями речи. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота,принятие,взаимоуважение,взаимопомощь,совместность,сопричастн

ость,социальнаяответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в МБДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

МБДОУ 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 



 

 

 

образованииразвиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности 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 обучающих- ся 

и педагогических работников. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в МБДОУ, 
являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства( 

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; 

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 МБДОУ 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 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. 

 

  



 

 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

3.1.Психолого-педагогическиеусловия, обеспечивающие 
развитиеребенка с ТНР(п.51.3 ФАОП ДО) 

Программапредполагаетсозданиеследующихпсихолого-

педагогическихусловий,обеспечивающих образованиеребенка с ТНРв 

соответствиис его особыми образовательнымипотребностями: 

1. Личностно-

порождающеевзаимодействиепедагогическихработниковсдетьми,предпола

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляетсявозможностьвыборадеятельности,партнера,средствижизне

нныхнавыков;учитываютсяобусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в томчислеречевой), 

средствеереализации,ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированностьпедагогическойоценкинаотносительныепоказа

телидетскойуспешности,тоестьсравнениенынешнихипредыдущихдостижен

ийребенкасТНР,стимулированиесамооценки. 

3. ФормированиеигрыкакважнейшегофактораразвитияребенкасТНР,

сучетомнеобходимостиразвитиявербальныхиневербальныхкомпонентовраз

витияребенкасТНРвразныхвидахигры. 

4. Созданиеразвивающейобразовательнойсреды,способствующейфи

зическому,социально-

коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-

эстетическомуразвитиюребенка сТНРисохранениюегоиндивидуальности. 

5. Сбалансированностьрепродуктивной(воспроизводящейготовыйо

бразец)ипродуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности поосвоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности;совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностейразвитияиобразовательных 

потребностейребенка сТНР. 

6. Участиесемьикакнеобходимоеусловиедляполноценногоразвитияр

ебенкадошкольноговозрастастяжелыминарушениямиречи. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственнойсреды. 
Предметно-пространственнаяразвивающаяобразовательнаясреда(далее-

ППРОС)вМБДОУ должна обеспечивать реализациюАОПДО, 

разработанных в соответствиис Программой. 

МБДОУимеетправосамостоятельнопроектироватьППРОСсучетомпсихофи

зическихособенностей обучающихся сОВЗ. 

Всоответствии со Стандартом, ППРОСО МБДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального 

благополучияобучающихсясОВЗ,проявлениеуважениякихчеловеческомудо

стоинству,чувствамипотребностям, формирование и поддержку 



 

 

 

положительной самооценки, уверенности в собственныхвозможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с 

другом и вколлективнойработе;группы и прилегающих территорий, 

приспособленныхдля реализацииобразовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихсядошкольноговозрастасОВЗвсоответствииспотребностямикаж

договозрастного этапа,охраныиукрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;построениевариативногоразвивающегообразования,ориентирован

ногонавозможностьсвободноговыборадетьмиматериалов,видовактивности,

участниковсовместнойдеятельностииобщения,каксдетьмиразноговозраста,

такиспедагогическимработниками,атакжесвободуввыражениисвоихчувств

имыслей; 

созданиеусловийдляежедневнойтрудовойдеятельностиимотивациинепреры

вногосамосовершенствованияипрофессиональногоразвитияпедагогических

работников,атакжесодействиевопределениисобственныхцелей,личныхипр

офессиональныхпотребностейимотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей)непосредственновобразовательнуюдеятельность,осуществ

лениеихподдержкивделеобразования и воспитания обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, а также 

поддержкиобразовательныхинициативвнутрисемьи; 

построениеобразовательнойдеятельностинаосновевзаимодействияпедагоги

ческихработниковсдетьми,ориентированногонауважениедостоинстваиличн

ости,интересыивозможностикаждогоребенкаиучитывающегосоциальнуюс

итуациюегоразвитияисоответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственногоускорения,так 

иискусственногозамедленияразвития обучающихся). 

ППРОСМБДОУ 

создаетсяпедагогическимиработникамидляразвитияиндивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов,поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Она должна строиться наосновепринципасоответствияанатомо-

физиологическимособенностямобучающихся(соответствиеросту,массетела

,размеруруки,дающейвозможностьзахватапредмета). 
ДлявыполненияэтойзадачиППРОСдолжнабыть: 
содержательно-насыщеннойидинамичной-

включатьсредстваобучения(втомчислетехническиеиинформационные),мат

ериалы(втомчислерасходные),инвентарь,игровое,спортивноеиоздоровител

ьноеоборудование,которыепозволяютобеспечитьигровую,познавательную,

исследовательскуюитворческуюактивность,экспериментированиесматериа

лами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

общей и 

тонкоймоторикиобучающихсясОВЗ,участиевподвижныхиграхисоревнован



 

 

 

иях;эмоциональноеблагополучиеобучающихсявовзаимодействииспредмет

но-пространственнымокружением;игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать,разобрать,возможностькомбинированиядеталей;возможностьсамо

выраженияобучающихся; 

трансформируемой-

обеспечиватьвозможностьизмененийППРОСвзависимостиотобразовательн

ойситуации,втомчислеменяющихсяинтересов,мотивовивозможностейобуч

ающихся; 

полифункциональной-

обеспечиватьвозможностьразнообразногоиспользованиясоставляющих 

ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числеприродныхматериалов)вразныхвидахдетскойактивности; 

доступной-обеспечиватьсвободный 

доступобучающихся,втомчислеобучающихсясОВЗ,киграм,игрушкам,матер

иалам,пособиям,обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности.Все

игровыематериалыдолжныподбиратьсясучетомуровняразвитияегопознават

ельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельностьобучающегося сОВЗ,создаватьнеобходимыеусловия 

дляегосамостоятельной,втомчисле,речевойактивности; 

безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям 

по обеспечениюнадежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитыватьцелостность 

образовательного процесса в МБДОУ, в заданных Стандартом 

образовательныхобластях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической ифизической; 

эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не 

должнысодержатьошибоквконструкции,способствоватьформированиюосн

овэстетическоговкусаребенка;приобщатьегокмируискусства; 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредавМБ 

ДОУстроитсясучетомособенностейдетейдошкольноговозраста,охраныи 

укрепленияздоровьявоспитанников. 

Определяянаполняемостьразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,следуетпомнитьиоконцептуальнойцелостностиоб

разовательногопроцесса.Компонентыразвивающей предметно-

пространственная среда должны обеспечить развитие детей по 

пятиобразовательнымобластям. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной 

деятельностидетей(музыкальном,спортивномзалах,логопедическомкабине

те(зонах)),создаютсяусловиядляобщенияисовместнойдеятельностидетейк

аксовзрослыми,такисосверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собиратьсядля игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствиисо 



 

 

 

своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 

выделены зоны дляобщения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных 

возрастныхгруппивзрослых,втомчиследляиспользованияметодовпроектир

ованиякаксредствпознавательно-исследовательскойдеятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектаминфраструктурыМБ 

ДОУ,атакжекиграм,игрушкам,материалам,пособиям,обеспечивающимвсе

основныевиды детской активности. 

ВМБ ДОУобеспечиваетсядоступностьпредметно-

пространственнойсредыдлявоспитанников,втомчиследетейсограниченным

ивозможностямиздоровьяидетей-инвалидов. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется 

достаточное пространство длясвободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видовдвигательнойактивности 

детей–бега, прыжков,лазания, метанияидр. 

ВМБ 

ДОУподобранооборудование,инвентарьиматериалыдляразвитиякрупноймо

торики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкоймоторики. 

Дляэтоговгрупповыхпомещенияхинаприлегающихтерриторияхпрост

ранстводолжно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 

и на прилегающих территориях должны находитьсяоборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактическихигр,втом числепредметы-заместители. 

Предметно-пространственнаясредаМБ 

ДОУдолжнаобеспечиватьусловиядляпознавательно-

исследовательскогоразвитиядетей(выделеныпомещенияилимини-

центры,оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами дляразных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, сад, огород,и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия 

для художественно-эстетического развития детей. Помещения МБ ДОУ 

и прилегающие территории должны 

бытьоформленысхудожественнымвкусом;выделеныпомещенияилизоны,ос

нащенныеоборудованиемиматериаламидляизобразительной,музыкальной,т

еатрализованнойдеятельностидетей. 

ВМБ 

ДОУдолжныбытьсозданыусловиядляинформатизацииобразовательногопр

оцесса. 

Компьютерно-техническоеоснащениеМБ 

ДОУиспользуетсядляразличныхцелей: 

– длядемонстрациидетямпознавательных,художественных,мультиплик

ационныхфильмов,литературных, музыкальныхпроизведенийи др.; 



 

 

 

– дляпоискавинформационнойсредематериалов,обеспечивающихреали

зациюПрограммы; 

– дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопро

сов,связанных среализацией Программы и т.п. 

Всепредметыдолжныбытьизвестныдетям,соответствоватьихиндивид

уальнымособенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной исовместной со сверстниками 

деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

длясовместной деятельности ребенкасо взрослым(педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБ 

ДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видовдетскойдеятельности. 

Примерный 

переченьоборудованияиматериаловдляорганизацииразвивающейпр

едметно-пространственнойсреды 

Образователь

ная область 

Перечень оборудования и материалов 

 

Социально-

коммуникати

вное 

Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного 

движения»,«Азбука пожарной безопасности»,«Азбука здоровья и 

гигиены». 

Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с 

иллюстрациями: сказки, рассказы, стихотворения о безопасном 

поведении в доме, на улице и в природе, о родном крае, природе 

России, народных промыслах, героях России, о труде пожарных, 

полицейских, водителей транспортных водителей транспортных 

средств, врачей, строителей и др. 

Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, 

ихотношениекбезопасностижизнедеятельности,трудспасателей,особе

нностижизнирастительногои животного мира и т.п. 

Познаватель

ное 

.Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для 
детей с ОНР». 

2.Н.В.Нищева «Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР с 5-7 лет». 
3.Е.Н.Краузе «Конспекты  непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим «. 

4.»Педагогическая диагностика».Н.В.Верещагина. 

5. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 
6.»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет «. 

 

Речевое 
1. «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В.Лопатиной 

2. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков» 

Е.А.Пожиленко 

3. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 



 

 

 

детей с ОНР» Коноваленко В.В., Коноваленко  С.В. 

4. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

5. «Система коррекционной воздействия при моторной алалии» 

Т.В.Пятница, Т.В. Башинская. 

6. «Преодоление речевых нарушений  у 

дошкольников»(коррекция стертой дизартрии» Л.В. 

Лопатина, Н.В.Серебрякова. 

7. «Игровые логопедические занятия по мотивом сказок»   

О.В.Ты-рышкина. 

8. «Волшебный мир звуков и слов» Е.А.Пожиленко 

9. «В первый класс без дефектов речи» Т.А.Ткаченко. 

10. «Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет» 

Э.Ф.Курмаева. 

11.  «Логопедическая гимнастика» Т.В. Буденная 

12.  «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей» З.Е. Агранович 

13.  «Буду говорить, читать, писать правильно» Г.А. Глинка. 

14.  «Формирование  и развитие связной речи» Т.А.Ткаченко 

15.  «Развитие речи дошкольника» ( методическое пособие с 

иллюстрациями. Т.Б.Филичева,А.В.Соболева. 

16.  «Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

17.  2Логопедическое пособие для занятий с детьми» 

А.И.Богомолов. 

18.  «Автоматизация звука в игровых  упражнениях» 12 альбомов 

Л.А.Комарова 

19.  «Дидактический материал по автоматизации звуков» 4 

альбома С.В.Коноваленко, В.В.Коноваленко. 

20.  «Учим звуки» 6 альбомов Е.А. Азова, О.О. Чернова. 

21.  «Говорим правильно» (4 альбома) О.Е. Громова. 

22.  «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 

Н.Э Теремкова. 

23.  «Формирование связной ркчи детей дошкольного возраста с 

ОНР» В.П, Глухов. 

24.  « Пальцы помогают говорить» Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина. 

25.  «Индивидуальные логопедические занятия   с 

дошкольниками» Е.А. Борисова. 

Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношенияудетей дошкольного возраста» 

(Г.А.Каше,Т.Б.Филичева)идр. 

Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов. 

Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста(Г.А.Каше Т. 

Б.Филичева) и др. 

Дидактические ящики с фигурами вкладышами по типу 

«Коробки форм» или«Почтовый ящик»различной степени 



 

 

 

сложности 

 

Сенсо-

мотороное 

развитие 

 Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду».  

Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, 

кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная 

гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и 

трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из 

папиросной бумаги, воротники и легкий пластмассовый шарик, 

фигурки бумажных человечков, карандаши(гладкие и с граненой 

поверхностью),игрушки на развитие дыхания (по типу«Язычок»), 

Длинные(слово)и короткие(слог)полоски 

 

Художествен

но-

эстетическое 

1.Д.Н.Колдина «Лепка в детском саду 5-6 лет». 
2. И.А.Лыкова»Изобразительная деятельность в детском саду». 

3.Д.Н.Колдина «Рисование в детском саду». 

4.Д.Н.Колдина «Аппликация в детском саду 5-6 лет». 

5.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  

Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше и 

ликакого- либо иного материала, домик-теремок и т. п. 

Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, 

природных и театральных шумов и др. 
Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская, 

семикаракорская и др.), 

народныеигрушкииздерева(матрешки,настольныйтеатрсхохломской

росписью),изсоломы(куколки). 
Магнитофон с аудиокассетами CD-дисками с записями различных 

мелодий и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, 
 

Физическое 
.Н.В.Нищева «Подвижные  и дидактические игры на прогулке «. 
 2.Ю.А.Кириллова «Примерная программа  физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с О Н Р. С 3-7 лет.» 

Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания. 

Гантели: насыпные, цветные, копроновые  и др. 

Доска гладкая с зацепами 

(длина2,5м,ширина20см,высотанаклона3см). 

Доска с ребристой поверхностью (длина1,5м, ширина 20см, 

высотанаклона3см). 

Игровой набор «Набрось кольцо»,«Серсо»и другие кольцебросы. 
Мячи разных размеров (большие, средние (диаметр 12–15 см, 20–

25 см) ималые(диаметр6–8см),отличающиеся по весу(легкие и 

тяжелые), цвету. 

 

Качалка-мостик (длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 63 см, 

диаметр реек 2,6см,расстояниемеждурейками 5–6 см). 
 

 

3.3. Условия реализация Программы 
3.3.1. РеализацияПрограммыобеспечиваетсясозданиемвМБДОУ 

кадровых: условий. 

РеализацияПрограммыобеспечиваетсяпедагогическими,руководящими



 

 

 

иинымиработниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую 

квалификационнымтребованиям,установленнымвЕдиномквалификационно

мсправочникедолжностейруководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностейработников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социальногоразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 

(зарегистрирован 

МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации6октября2010г.,регистрацио

нныйN18638)сизменениями, 

внесеннымиприказомМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвития

РоссийскойФедерацииот31мая2011 г.N 

448н(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 1 

июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах 

"Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщег

о,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)",утв

ержденномприказомМинистерстватруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрированМинистерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 

30550) 

сизменениями,внесеннымиприказамиМинистерстватрудаисоциальнойзащит

ыРоссийскойФедерацииот5августа2016 г.N 

422н(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 23 

августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфереобразования)",утвержденном 

приказомМинистерстватрудаисоциальнойзащитыРоссийскойФедерацииот2

4июля2015 г.N 

514н(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 18 

августа 2015 г., регистрационныйN 38575); "Специалист в области 

воспитания",утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10января 2017 г. N 10н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января2017 

г.,регистрационныйN 

45406);"Ассистент(помощник)пооказаниютехническойпомощиинвалидамил

ицамсограниченнымивозможностямиздоровья",утвержденномприказомМин

истерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 

2017 г. N 351н(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 мая 2017 г., регистрационныйN46612). 

В целях эффективной реализации Программ МБ ДОУ 

укомплектовано квалифицированными кадрами: 

руководящими,педагогическими,учебно-

вспомогательными,административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в группах компенсирующей 

направленности осуществляет 8 педагогов, из них: 

- воспитатели - 4 



 

 

 

- учитель-логопед – 2  

- музыкальный руководитель - 1 

- педагог-психолог – 1 

- инструктор по физической культуре - 1 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником 

воспитателя, который  относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в МБДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ . 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»МБДОУ 

вправереализовыватьПрограммукаксамостоятельно,такипосредствомсетев

ыхформреализации.Следовательно,вреализацииПрограммыможетбытьзад

ействованкадровыйсоставдругихорганизаций,участвующихвсетевомвзаим

одействиисОрганизацией. 

Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммывМБДОУсоздаютсяуслов

иядляпрофессиональногоразвитияпедагогическихируководящихкадров,вт

.ч.ихдополнительного профессионального образования. Все 

педагогические работники один раз 

втригодаобязательнопроходяткурсыповышенияквалификациипоразличны

мнаправлениям педагогической деятельности. Один раз в пять лет 

педагогические работники повышают свою ИКТ-компетентность. 

Организационно-

методическоесопровождениепроцессареализацииПрограммыосуществляе

тсяметодической службой МБ ДОУ. В соответствии с годовым планом 

работы ДОУ. 

3.3.2  Финансовые условия реализации Программы 

В соответствии со ст .99 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации 

образовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусл

овийполученияобразованиявоспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработни

кам,обеспечениябезопасныхусловий обучения и воспитания, охраны 



 

 

 

здоровья воспитанников, а также с учетом 

иныхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосу

ществленияобразовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за 

исключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответств

иисобразовательнымистандартами,врасчетенаодноговоспитанника,еслии

ноенеустановленозаконодательством. 

Нормативные затраты на оказание государственных 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 

работпореализацииПрограммы,определяемоговсоответствиисУказамиПр

езидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударс

твеннойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоупр

авления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников МБ 

ДОУ,включаемыеорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийской

Федерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровн

я,определенногонормативно-

правовымидокументамирегулирующимиуровеньоплатытрудавотраслиоб

разованиясубъектаРоссийской Федерации. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом специальных условий получения образования обучающимися с 

ТНР; (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации,2012,N59, ст. 7598; 2022, N29, 

ст. 5262). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

МБДОУ на очередной финансовый год 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение 

расходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегарантииправна

получениеобщедоступногоибесплатногодошкольногообщегообразования. 

3.3.3.Материально-технические условия реализации Программы для 

обучающихся с ОВЗ должны обеспечивать возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыдошкольногооб

разования. 

Материально-

техническоеобеспечениеобразовательногопроцессавМБ 

ДОУсоответствуетгосударственнымиместнымтребованиями 

нормам. 



 

 

 

ОбразовательныйпроцессвМБ ДОУорганизуетсявсоответствиис: 

 санитарно-эпидемиологическимиправиламиинормативами; 

 правиламипожарнойбезопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания 

детейдошкольноговозраста(учетвозрастаииндивидуальн

ыхособенностейразвитиядетей); 

 требованиямикоснащенностипомещенийразвивающейпр

едметно-пространственнойсредой; 

 требованиямикматериально-

техническомуобеспечениюПрограммы(учебно-

методическийкомплект,оборудование,оснащение(предме

ты). 

Для организации образовательной работы с детьми вМБДОУимеются 

следующиепомещения: 
 кабинеты учителя-логопеда; 
 кабинет педагога-психолога; 
 музыкальныйзал; 
 физкультурныйзал; 
 изостудия; 
 методическийкабинет. 

Каждоепомещениеукомплектованосоответствующеймебельюобщего

назначения,игровойи мягкоймебелью,необходимымоборудованием. 

Впедагогическомпроцессеширокоиспользуютсясовременныетехниче

скиесредстваобучения иинформационно-коммуникационныетехнологии. 

Дляработысдетьми имеется: 

 комплекты ПК,  

 ноутбуки,  

 МФУ,  

 принтеры,  

 мультимедийные проекторы,  

 интерактивные доски с программным обеспечением,  

 интерактивные панели,  

 интерактивная песочница «Островок»,  

 стол логопеда,   

 цифровой фотоаппарат,  

 музыкальные центры. 

Во всех группах, а также музыкальном, спортивном зале, 

вмедицинскомблокеимеютсябезопасныедлядетейоблучатели-

рециркуляторы. 

Физическое воспитание проводится в специально оборудованном 

физкультурном зале с большим количеством современного спортивного и 

физкультурного оборудования. 

Пищеблоки прачечная оснащены современным технологическим 



 

 

 

оборудованием. 

3.3.4.Методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ 

Методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивается 
Развитие речи и 

коррекция 

речевых 

нарушений 

 

Альбом дляобследования восприятия и произношения слов 

разной структуры сложности» (Г. В. Бабина), 

 «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношенияудетей дошкольного возраста» 

(Г.А.Каше,Т.Б.Филичева)идр. 

Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов. 

Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста(Г.А.Каше Т. 

Б.Филичева) и др. 

Дидактические ящики с фигурами вкладышами по типу 

«Коробки форм» или«Почтовый ящик»различной степени 

сложности. 

Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, 

кусочки ваты на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, 

губная гармошка, флюгер, бумажные кораблики, стакан с водой и 

трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из 

папиросной бумаги, воротники и легкий пластмассовый шарик, 

фигурки бумажных человечков, карандаши(гладкие и с граненой 

поверхностью),игрушки на развитие дыхания (по типу«Язычок»), 

Длинные(слово)и короткие(слог)полоски 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и родителей.—СПб .: Издательский Дом 

«Литера»,2005.и др. пособия автора. 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине.— СПб.: ЦДК проф. Л. Б.Баряевой, 

2009. 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений / Подред. Г. В. Чиркиной.—М.,2003. 

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи—

СПб. ,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В.Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда.– 

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева  Н.В. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДООдлядетей с тяжелыми 

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

ПРЕСС,2016. 

Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошколь ников.— СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 



 

 

 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей 

дошкольного возраста.Монография.–М.,2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы 

дляобследования и формирования речи детей дошкольного 

возраста.— М.: ДРОФА,2009. 

Филичева Т.Б., ТумановаТ.В., Чиркина Г.В. Воспитание и 

обучение детей дошкольного  возраста с общим недоразвитием 

речи.—М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста.— М.,2005. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторикии речи (от 3до 7 лет).— СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова  Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду.—СПб.:КАРО,2006. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрии ческих нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста.— СПб,2008. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников /Под 

ред.Т.В.Волосовец. —М.:В.Секачев,2007. 

Познавательное 

развитие 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток.—М.:ВЛАДОС,2007. 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми дошкольного возраста.— М.: 

ДРОФА,2010. 

Кондратьева С.Ю. Познаемматематикувигре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников.— СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011ВоронкевичО.А.Добропожаловатьвэкологию!(методический 

комплект).–СПб,Детство-Пресс,2006 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития 

ума и внимания.—М.:ДРОФА,2008 

Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории 

России,книги о символике России (Ю. Нечаев, Ю. 

Дмитриев«Флаг и герб»,«Награды России»и др.). 

 

Социально-

коммуникативное 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной 

сферыдошкольников.СПб.:Речь,2008. 

Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка. Авторы-

составители: Л.Б. Баряева, Ю. С. Галлямова, Е. Д. Гудошникова и 

др. / Под ред. С. В. Жолована ―  СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2011.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере.— М.:ВЛАДОС,2003. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях /Под ред. Л.Б.Баряевой, Н.Н. Яковлевой.— 

СПб,2008. 

Детство без пожаров /Под ред. В.В. Груздева, С.В. Жолована, С.В. 

Николаева. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки у детей с нарушениями развития. Путешествие 

в мир окружающих предметов. — М.: ВЛАДОС,2004. 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный 



 

 

 

игротренинг для   дошкольников. —СПб.: Речь,2002. 

  

Физическое 

развитие 

Зайцев Г. К. Уроки Айболита. Расти здоровым. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра.— СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

Зайцев Г.К.,ЗайцевА.Г.Твое здоровье: Укрепление организма.—

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду.—СПб.:КАРО,2006 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, 

упражнения и игры с мячами, на мячах, в мячах. Обучение, 

коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. Овчинниковой.—

СПб.:КАРО,2010. 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, 

худ. А. Веселов. —СПб.:Союзхудожников,2007 

ОвчинниковаТ.С. Вокально-коррекционный коллаж.—СПб.: 

Союз художников, 2012. 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая 

гимнастика. — СПб.: Союзхудожников,2003. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки.—СПб,КАРО,2006 

Сорокова М. Театрализованные игры в коррекционной 

работе с дошкольниками /Под ред.Л.Б. Баряевой И.Г. 

Вечкановой.—СПб.:КАРО,2009. 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» 

приложение к учебно-методическомупособию«Вокально-

коррекционный коллаж».—СПб.:Союзхудожников,2012. 

Овчинникова Т.С., Симкина А.А. Музыка. Движение. 

Воспитание.—СПб.: КАРО,2011. 

 Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде / Подред.Л. Б. Баряевой,Е.В. Мусатовой.— 

СПб.:КАРО,2006. 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. 

С. Галлямовой, В. Л.Жевнерова.— СПб.:ЦДКпроф. Л.Б.Баряевой, 

2013. 

КрупенчукО.И. Альбом для развития интеллекта 6+  СПб: 

Литера,2013. 

Средства обучения, учитывающие психофизические особенности 

 Обучающихся с ОВЗ 

Речевое 

развитие 

Картинных художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины. 

Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о 

прогулках, о хозяйственно-бытовом труде, раскрывающий социальное 

содержание отношений между персонажами). 

Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами. 

Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, 

неправильно расположенными в пространстве, буквами «вшуме». 

Дидактическиеигрушкидляразвитиязрительно-

пространственногогнозопраксиса. 

Дидактические игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные 

конструкторы; внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 

раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические 



 

 

 

магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные 

крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-

пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные 

игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со 

шнурками различных цветов и пластиковые пластинки(различной формы)с 

отверстиями для шнуровкии др. 

Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, 

неправильно расположенными в пространстве, буквами«в шуме». 

Познават

ельное 

развитие 

Е. Даниловой: «Радужное лукошко», «Тетрис»; мировые головоломки: 

«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка 

Архимеда»,«Головоломка Пифагора»,«Джунгли»,«Колумбово яйцо», 

«Монгольскаяигра»,«Пентамино»,«Танграм»идр.;модель«Часть—

целое»(сост. Н.Непомнящая); палочки Кюизенера. 

Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: 

«Назолотомкрыльце…»,«Давайтевместепоиграем»(сост.Б.Финкельштей

н,Н.Лелявина); «Игры с цветными счетными палочками» (сост. Э. 

Хвостова); «Поиск затонувшего клада», «Спасатели приходят на 

помощь», «Праздник в стране блоков»(сост.Б. Финкельштейни др.) и др. 

Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с 

набором разновесов, весы электронные, весы напольные механические и 

др. 

Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре истории 

разных стран, с иллюстрациями 

 «Шкафчик с карточками»,«Тепловые таблички»,«Ящик с тканью»и др. 

Наборы картинок для группировки и обобщения по различным 

лексическим темам: «Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», 

«Транспортные средства»,«Технические средства»и др. 

Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, 

транспортных  средств, растений, строительных сооружений, 

профессий, одежды, спорта, видов искусства и т. п. 

Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных 

костюмов,  жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России. 

Наборы картинок(фотографий)географической и исторической тематики: 

«Москва», «Санкт-Петербург»,«Ростов-на-Дону»и др. 

Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках» : Дымковская 

игрушка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская 

народная игрушка»,  «Хохлома: изделия народных промыслов»; 

«Защитники Отечества»и др. 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения»,«Азбука 

пожарной безопасности»,«Азбука здоровья и гигиены». 

Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: 

сказки, рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на 

улице и в природе, о родном крае, природе России, народных 

промыслах, героях России, о труде пожарных, полицейских, водителей 

транспортных средств, врачей, строителей и др. 

Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и 

телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, 

ихотношениекбезопасностижизнедеятельности,трудспасателей,особенно

стижизнирастительногои животного мира и т.п. 

Художест Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше и 



 

 

 

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

ликакого- либо иного материала, домик-теремок и т. п. 

Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, 

природных и театральных шумов и др. 
Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская, 

семикаракорская и др.), 

народныеигрушкииздерева(матрешки,настольныйтеатрсхохломскойроспи

сью),изсоломы(куколки). 
Магнитофон с аудиокассетами CD-дисками с записями различных 

мелодий и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, например, 

«Конь»,муз.Е.Тиличеевой,«Цыплята»,муз.А.Филипенко,«Дождик»,муз.В.

Калиникова, 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой, «Марш», муз. М.Журбинаит.п. ), природных и  

театральных шумов, компакт-дисками с тематическими наборами 

мелодий(например, набор компакт-дисков «Малыш в лесу», «Малыш и 

птички», «Малыш у моря»,«Малыш у реки»и др.), телевизор. 

Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного 

опыта детей, на определение характера музыки, на развитие звуко -

высотного  слуха, музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, 

чувства  ритма. 

Музыкальные игрушки: 

губнаягармошка,погремушки,бубен,гусли,гитара,дудочка,барабан,колок

ольчик,свистульки,деревянныеложки,металлофонидр. 

Музыкальные инструменты К. Орфа (губная гармошка, свирель, бревна 

музыкальные ,бутылочки музыкальные, трещотки идр.). 
Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной 

толщины, наборы цветных восковых мелков, наборы цветных красок, 

кистей разной ширины(от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3–4 см), 

тампоны из поролона или ваты разных размеров. 
Семь матрешек (разных по величине) для музыкальной лесенки. 

Сенсорные коврики дорожки. 

Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, 

корзинки с овощами и фруктами и др.). 

 

Физическ

ое 

развитие 

развитие 

Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания. 

Гантели: насыпные, цветные, копроновые  и др. 

Доска гладкая с зацепами (длина2,5м,ширина20см,высотанаклона3см). 

Доска с ребристой поверхностью (длина1,5м, ширина 20см, 

высотанаклона3см). 

Игровой набор «Набрось кольцо»,«Серсо»и другие кольцебросы. 
Мячи разных размеров (большие, средние (диаметр 12–15 см, 20–25 см) 

ималые(диаметр6–8см),отличающиеся по весу(легкие и тяжелые), цвету. 

Качалка-мостик (длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 63 см, диаметр 

реек 2,6см,расстояниемеждурейками 5–6 см). 

 

 

 

3.4. Федеральный календарный план воспитательной работы 

МБДОУ. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется 



 

 

 

календарный план воспитательной работы МБДОУ. План определяет 

перечень событий, которые могут стать основой для проведения 

воспитательных мероприятий с детьми. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в 

календарь ситуативно, закрепляются в деятельности обучающихся 

(чтении, слушании музыки, проектной деятельности).Многие праздники 

могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, 

опираясь наличный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 

и лично  семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей 

Федеральной программы, а такжевозрастных, физиологических и 

психоэмо -циональных особенностей обучающихся. 
Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Дата Памятныедаты,  общероссийскиепраздники 

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). 

 

2 февраля: День победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943году в Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и(или) ситуативно); 

8февраля День российской науки; 

21февраля Международный день родного языка; 

23февраля Деньзащитника Отечества. 

у8марта: Международный женский день; 

18марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

впланвоспитательной работы с дошкольниками регионально и(или) 

ситуативно); 

27марта Всемирный день театра 

12апреля День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

22апреля: Всемирный день Земли. 

1мая: Праздник Весны и Труда; 

 День Победы; 

9мая: день основания Черноморского флота  (рекомендуется 
включать в   план  воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и(или )ситуативно 

13 мая День основания Балтийского флота ( рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и(или) 

ситуативно); 

18 мая: День детских общественных организаций России; 

24мая День славянской письменности и культуры. 

1июня: Международный день защиты обучающихся 

5июня День эколога; 

6июня День рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837),День русского языка; 

12 июня День России 



 

 

 

8июля День семьи, любви и верности; 

30июля: День Военно –морского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и(или) 

ситуативно). 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации; 

22 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 1943году (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и(или)ситуативно); 

27 августа День российского кино 

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. 

1октября: Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки; 

5октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

4 ноября:  День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 Последнее воскресенье ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

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 Международныйденьхудожника; 

9 декабря: ДеньГероевОтечества; 

12 декабря: ДеньКонституцииРоссийскойФедерации; 

31 декабря:  Новыйгод. 
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