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Приложения:

I. Целевой раздел Программы
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
(далее – Программа, АОП) разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (далее – Стандарт, ФГОС ДО).

Адаптированная образовательная программа бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска «Детский сад № 88 комбинированного вида» разработана в соответствии
с документами:
∙ Конвенцией о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 года – ООН, 1990);
∙ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя
редакция)
∙ Федеральным законом 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
∙ Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) «Об утверждении
плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»;
∙ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025г.;
∙ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к Организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
∙ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. о вступлении новых санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
∙ Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»;
∙ Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
● Уставом бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад

№88 комбинированного вида»;
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● Основной образовательной программой бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Омска «Детский сад №88 комбинированного вида».

Программа является документом реализации принципов государственной и региональной
политики в области образования, в том числе в области дошкольного образования. Содержание
Программы и технология ее реализации обеспечивает право каждого ребенка на качественное и
доступное дошкольное образование, готовность детей к следующей образовательной ситуации
развития в условиях школьного обучения, учитывает региональную специфику (географические
условия, национальные и культурные традиции).

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся
дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей
направленности, предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи ( далее - ТНР) от 6 до 7
лет. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи
различного генеза (по клинико-педагогической классификации).

Программа обеспечивает образовательную деятельность в дошкольном образовательном
учреждении в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей, а именно: обеспечивает работу по
коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.

Программа для дошкольников с ТНР, обеспечивает разностороннее развитие ребенка с
речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. Программой
предусматривается коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.

Программа включает следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью данной Программы является построение системы работы в группах

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте
с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной
образовательной организации и родителей законных представителей дошкольников.

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств
дошкольников.

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет
обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у
детей все психические процессы.

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной,
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в
школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы
является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально
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развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом
принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы
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 и иных работников
Организации) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

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

образовательными Организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии
с возрастными особенностями обучающихся.

Специфические принципы и подходы к формированию 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:
образовательная Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями
обучающихся, но и с другими Организациями и лицами, которые могут способствовать
удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию
психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи).

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с
ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы,
способности и психофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание образования
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего
развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных
видов детской активности.

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым.
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.
Такая Организация образовательного процесса соответствует особенностям развития обучающихся
с ТНР дошкольного возраста;

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом
которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При
этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора образовательных
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программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей

каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов

каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; • принцип постепенности

подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных

групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов
педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей
и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу
учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному
развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед
подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы
работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа
коррекционной работы.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов,
в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении
всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы
обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей (законных представителей) обучающихся.

В группе компенсирующей направленности Организации коррекционное направление работы
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического
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развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством
учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении
речевого нарушения и связанных с ним процессов.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием
детей.

1.2 Планируемые результаты освоения Программы Планируемые
результаты освоения программы детьми на этапе завершения дошкольного

образования
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.

В соответствие с ФГОС ДО планируемые результаты дошкольного образования определяются
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.
Планируемы результаты, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации. Планируемые результаты данной
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.

К планируемым результатам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных
достижений ребенка к завершению дошкольного возраста:

- у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; ребенок
владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои
движение и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной
гигиены;

- ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные
движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает простейшие
туристические навыки, ориентируется на местности;

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;
- проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять самооценку

своей двигательной деятельности;
- имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;
- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может заботливо

относится к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку
заболевшим людям;

- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных
видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;

- ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил
безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;
- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и
дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными
способами;

7



- ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать
свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях,
обосновывать свои ценностные ориентации;

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и
самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на эмоции
близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие);

- ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам;
интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать;

- ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных
деятельностях; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации;

- ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он
живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории,
искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях;
государстве и принадлежности к нему;

- ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого
самовыражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров;
демонстрирует готовность к обучению грамоте;

- ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства,
проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру;

- ребенок владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной
выразительности в различных видах деятельности и искусства;

- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные
задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности,
принимать собственные решения и проявлять инициативу;

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной
цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности
к школьному обучению ( ФООП ДО, пункт 15.4).

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития
ребенка с ТНР и представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся.

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

результаты освоения Программы также предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего

мира;
3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
5) правильно употребляет основные грамматические формы слова;
6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с

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

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
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формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),
осуществляет операции фонематического синтеза;

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);

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

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании;
11) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво

взаимодействует с детьми;
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
14) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет

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

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического
работника;

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими
сведениями, мультфильмами;

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

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

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти,
знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические задачи
устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;

21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся;

24) составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя
графические схемы, наглядные опоры;

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

26) владеет предпосылками овладения грамотой;
27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной

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

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку,
художественную литературу, фольклор;

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

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

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
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движения;
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе

спортивных упражнений;
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1.2.1. Оценивание качества образовательной деятельности
по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 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,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании обучающихся с ТРН, направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного

уровня развития обучающихся с ТНР;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

обучающихся с ТНР;
- 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 ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с
различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности,
поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;

3) карты развития ребенка с ТНР;
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4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка

качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и

дошкольного возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современного

общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной

организации и для педагогических работников Организации в соответствии с:
- разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве;
- разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях

Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в
разных условиях их реализации в масштабах всей страны.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми с ТНР по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы

решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной

образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР;
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и

перспектив развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием

обучающихся с ТНР.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации,
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические
условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне Организации, 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 ТНР, его семья
и педагогический коллектив Организации.

Система оценки качества дошкольного образования:
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- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных
Стандартом;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка;

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы Организации;

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного
образования;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогических
работников, общества и государства;

- включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка
дошкольного возраста с ТНР

Педагогическая диагностика - система организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития.

Задачами педагогической диагностики являются:
− получение объективной информации о реализации образовательной программы ДОУ;
− совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса;
− проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации
жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив развития ДОУ; − выявление
затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и физкультурно-оздоровительной
работы с воспитанниками;
− дополнение и развитие системы показателей педагогического мониторинга так, чтобы
оценивались все основные направления и характеристики пребывания ребенка в условиях ДОУ.

Диагностика индивидуального развития ребенка старшего дошкольного возраста с ТНР.
Обследование устной речи воспитанников с ТНР осуществляется учителем-логопедом.

Диагностика психо-речевого развития и мониторинг коррекции недостатков детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющими нарушения речи, проводится по материалам
методического пособия «Карты логопедического обследования детей дошкольного возраста c
тяжелыми нарушениями речи» (Приложение 1). Использование карт логопедического обследования
детей дошкольного возраста c тяжелыми нарушениями речи позволяют обеспечить:
− качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень
самостоятельности, особенности выполнения заданий)
− интерпретацию полученных данных в количественной форме;
− подбор заданий в соответствии с возрастной нормой;
− построение индивидуального речевого профиля, который позволяет наглядно уточнить структуру
речевого нарушения и составить план коррекционной работы;
− отслеживание динамики психо-речевого развития и эффективности коррекционного воздействия
(начало - конец учебного года);
− возможность специалистам Организации осуществить анализ динамики устранения речевого
нарушения и наметить пути корректировки коррекционно-педагогического воздействия.

Диагностика общего развития детей осуществляется воспитателями совместно с психологом,
музыкальным руководителем и инструктором физического воспитания в начале и в конце учебного
года по методике Верещагиной Н.В. (см. программно-методическое обеспечение). Предлагаемые
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автором критерии оценки развития ребенка соответствуют Комплексной образовательной
программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой
http://dou.gtn.lokos.net/files/mdou27/1.Педагогический_мониторинг_2.pdf

После заполнения учителем-логопедом речевой карты и по результатам мониторинга общего
развития составляется таблица состояния общего и речевого развития детей.

Таблица оценки состояния общего и речевого развития детей
№
п/п

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1- уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций (педагог-психолог);
2- уровень развития моторной сферы;
3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематических процессов;
4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;
5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;
6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;
7 - уровень развития связной речи, состояние фонетической стороны речи.
8 – познавательное развитие;
9 – социально-коммуникативное развитие;
10 – физическое развитие;
11 – художественно-эстетическое развитие.

При заполнении листов оценки педагоги проставляют оценку уровня развития в баллах: 3
балла — высокий уровень, 2 балла — средний уровень, 1 балл — низкий уровень.

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Высокий уровень
1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок
эмоционально стабилен. Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих
игрушек, 20 определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. Ребенок
безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок может
показать и назвать плоские и объемные геометрические формы: круг, квадрат, овал, треугольник,
прямоугольник, шар, куб, цилиндр. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве. Ребёнок
безошибочно показывает предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа,
слева внизу, справа внизу, слева вверху, справа вверху. Ребенок безошибочно ориентируется в схеме
собственного тела, может показать левый глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой. Ребенок с
легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок с легкостью
складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти.

2.Развитие моторной сферы.
Ребенок ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и
нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может
прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти
действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. Ручная моторика развита
соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; ребенок хорошо
переключается с одного движения на другое. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые,
волнистые линии, человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
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развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и
нормальном темпе, синкинезий нет. Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме,
движения выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая;
синкинезий, тремора, обильной саливации нет.

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе
логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. Ребенок безошибочно
показывает предметы (3-5 шт), относящиеся к группам: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда»,
«мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие
звери», «транспорт». Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие
определенными признаками. Ребенок понимает различные формы словоизменения,
предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа
глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. Ребенок понимает смысл отдельных
предложений и связных текстов. Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки,
не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.

4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может назвать по 4—5
слов-предметов, относящихся к предложенным логопедом лексическим темам; может назвать части
тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,
изображенные на картинке; использует в речи антонимы. Объем глагольного словаря достаточный.
Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. Объем словаря прилагательных
достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи .
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок правильно
образует формы существительных в именительном падеже единственного и 21 множественного
числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в
родительном падеже. Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными
единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с
суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные
прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы
совершенного вида.
6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи.
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого
может составить рассказ по серии картинок.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение соответствует

возрастной норме. Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация
нормальная. Речь богато интонирована. Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с
оппозиционными звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять
количество и последовательность звуков в слове.

Средний уровень
1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.
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Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок дифференцирует звучание нескольких
звучащих игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы,
допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных
цветов, допуская единичные ошибки. Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и
объемные геометрические формы, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в
пространстве, допуская единичные ошибки. Ребенок ориентируется в схеме собственного тела,
допуская единичные ошибки. Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами
разрезов с небольшой помощью взрослого. Ребенок складывает фигуры из 6—7 палочек по памяти с
небольшой помощью взрослого.

2.Развитие моторной сферы .
Ребенок недостаточно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в полном
объеме и нормальном темпе. Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на
месте; может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно,
согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать
мяч; может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом
проявляются его некоторая раскоординированность и моторная неловкость, присущие детям с ОНР.
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном
объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на
другое. Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает
это не вполне уверенно. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и
развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата,
но делает это недостаточно ловко и уверенно. Мышечный тонус мимической мускулатуры
несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько
замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов
артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения выполняются не в полном
объеме и в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена;
отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация.

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе
логопеда отдельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки.
Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда»,
«обувь», «посуда», «мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние
животные», «дикие звери», «транспорт», допуская единичные ошибки. Ребенок показывает по
просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, допуская отдельные ошибки.
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными
приставками, но допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений и
связных текстов, допуская единичные ошибки. Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки,
не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении, допуская единичные
ошибки.

4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. Ребенок может

назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части
тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты,
изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. Объем глагольного словаря
достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, допуская единичные
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ошибки. Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов
по указанным картинкам, допуская единичные ошибки.

5.Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме.
Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. Ребенок правильно
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно употребляет
предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. Ребенок умеет
образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с
суффиксами –онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные
прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы
совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки.

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. Ребенок может
составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.

7.Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговую структуру сложных
слов. Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп
звуков. Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание
диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм речи нормальные. Паузация
нормальная. Речь интонирована недостаточно. Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными
звуками, умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, определять количество и
последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки.

Низкий уровень
1.Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. Эмоциональные реакции
неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально нестабилен. Ребенок плохо дифференцирует
звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет направление звука, при воспроизведении
заданных педагогом ритмов делает множественные ошибки. Ребенок плохо дифференцирует и
соотносит 12 основных и оттеночных цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные
геометрические формы. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела.
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. Ребенок не может
сложить фигуры из 6—7 палочек по памяти.

2.Развитие моторной сферы
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в

замедленном или ускоренном темпе. Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной
ноге на месте; не может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками
одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-за головы; не может
подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с
нее или делает это крайне неуверенно и только с помощью взрослого. Ручная моторика развита
плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо переключается с одного
движения на другое. Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии,
человека. Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки,
выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата. Мышечный тонус
мимической мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном
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объеме, в замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. Мышечный тонус органов
артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, движения выполняются не в
полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются
синкинезии, тремор, обильная саливация.

3.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок допускает ошибки при показе
отдельных предметы, объекты, части предметов и объектов или затрудняется их показать. Ребенок
может показать 1-3 предмета, относящихся к понятиям: «игрушки», «одежда», «обувь», «посуда»,
«мебель», «овощи», «фрукты», «домашние птицы», «дикие птицы», «домашние животные», «дикие
звери», «транспорт». Или испытывает затруднения. Ребенок допускает ошибки или затрудняется
при показе предметов, обладающих определенными признаками. Ребенок допускает ошибки или
затрудняется в понимании различных форм словоизменения, предложно-падежных конструкций с
предлогами; существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, форм единственного
и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с различными приставками.
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок плохо
дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении.

4.Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря.
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. Ребенок
не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; не
может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом)
предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. Объем
глагольного словаря недостаточный. Ребенок не может назвать действия по 24 указанным картинкам
или делает это с множественными ошибками. Объем словаря прилагательных недостаточный.
Ребенок не может назвать признаки предметов по указанным картинкам или делает это с
множественными ошибками.

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. Ребенок
допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в именительном
падеже единственного и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах;
существительных множественного числа в родительном падеже. Ребенок допускает множественные
ошибки при согласовании прилагательных с существительными единственного числа; при
употреблении предложно-падежных конструкций. Ребенок не умеет образовывать существительные
с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами -онок-, -ёнок-, -ат-,
-ят-; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных;
не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с
множественными ошибками.

6.Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого
не может составить рассказ по серии картинок.

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. Звукопроизношение не

соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трехчетырех групп звуков. Объем
дыхания недостаточный. Продолжительность выдоха недостаточная. Дыхание верхнеключичное.
Сила и модуляция голоса недостаточные. Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь
не интонирована. Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными
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ошибками, не умеет выделять начальный и конечный согласные из слов, не умеет определять
количество и последовательность звуков в слове.

II. Содержательный раздел Программы

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,
социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения
Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации образовательной
деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности
принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования
обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии
с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития,
особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия
между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
обучающихся.

Образовательная деятельность обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями развития
ребенка, представлена в пяти образовательных областях.

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом 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;
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- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
- развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности по образовательной области
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.

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,
прироОрганизациихранной, 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
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развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все педагогические
работники, работающие с детьми с ТНР.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Приобщать детей к моральным ценностям человечества.
Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание

воспитывающих ситуаций.
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами

общения.
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить быть
требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как коллективизм,
человеколюбие, трудолюбие. Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать формирование Я-образа.
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках

скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, малой
родине, родной стране, чувство патриотизма.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. Учить детей самостоятельно организовывать

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих
людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность,
самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.

Подвижные игры. Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты,
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности,
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки»,
головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и
представления об окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки
абстрактных представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.

Сюжетно-ролевая игра. Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать
способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое
поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Учить расширять
игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать
гуманные чувства к окружающим.

Театрализованные игры. Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки
по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства,
развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал.
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СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать

интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их
трудовыми действиями, результатами деятельности.

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество,
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам
трудовой деятельности, материалам и инструментам.

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в
хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять
обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги,
игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для
сюжетно-ролевых игр.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города,
в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми
дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка
общественного транспорта. Велосипедная дорожка).

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой
службы МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым
ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей.

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять
представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им,
ни себе.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять

детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к
хорошим поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в
любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности.

Развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное
отношение к школьному обучению.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать себя,
ценить свою половую принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России,
привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к
славянской народной культуре. Воспитание на самобытной культуре русского народа.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры. Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры

и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать
результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность,
ловкость.

Настольно-печатные дидактические игры. Совершенствовать навыки игры в
настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил,
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разрешении споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность,
память, интеллектуальное мышление.

Сюжетно-ролевая игра. Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе
игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать
атрибуты, необходимые для проведения игры.

Театрализованные игры. Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по
русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность,

самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно лучше.
Формировать умение работать в коллективе.

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать
бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на
улице, в транспорте, в природной среде.

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком
домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки
безопасного обращения с бытовыми электроприборами. Расширять представления о способах
безопасного взаимодействия с растениями и животными.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нащего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми с ТНР являются создание условий для:

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях);

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.
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Основное содержание образовательной деятельности
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и
сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических
представлений.

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие задания,
задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния
человека, растительного и животного мира от этих характеристик.

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к различным
способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений у разных
народов.

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать умение

воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством всех органов
чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о
них.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при сравнении

предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать, характер и
содержание способов обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды
внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, исключать стереотипность
мышления.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства предметов.
Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.

Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. Сформировать
умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату
рождения, домашний адрес и телефон.

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе,
желания учиться в школе.

Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях труда
и инструментах, используемых представителями разных профессий. Углубить представления о
транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники
безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице.

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке.
Научить пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление о школе и
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школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его

достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать
представление о Москве, как столице России; о Российской Федерации, как о Родине,
многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство
любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить представления о
государственных праздниках. Учить находить Россию на глобусе и карте. Углубить и
систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми,
полетах наших соотечественников в космос.

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним.
Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему
живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать
основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях в

натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных направлениях.
Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и уменьшать каждое число на
1. Сформировать умение раскладывать число на два меньших. Упражнять в решении и
придумывании задач, головоломок. При решении задач учить пользоваться математическими
знаками: «+», «–», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5 рублей.

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по трем —
четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью
условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных
частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше
части.

Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических фигур,
воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических фигур:
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб,
шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на
равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости
и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже,
левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях.
Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и
месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.

Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.
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В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:

- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;
- звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Основное содержание образовательной деятельности
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»

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

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из
важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем
мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере
предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для
развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся
занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по
литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования
планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего
выполнения задания. Совместно с педагогическим работником, а затем самостоятельно детям
предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности
действий в различных видах деятельности.

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр
и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия
обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой
опыт обучающихся.

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Педагогические работники могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально дополняя их.

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений
педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами,
предоставляется такая возможность.

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по развитию
речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу
воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития
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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.

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний

об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и
увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; существительными,
образованными от глаголов.

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами,
словами-антонимами и словами-синонимами.

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать
слова в переносном значении, многозначные слова.

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами,
относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими
моральные качества людей.

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками
значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными
предлогами.

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий,
причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных
конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена
прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и
использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде,
числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. Сформировать умение
образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени.

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации
действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия,
причины.

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без
предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки
составления графических схем таких предложений.

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ
ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого дыхания,
формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не
допускать форсирования голоса, крика.

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко,
26



тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту
тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью дикции,
интонационной выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи. Активизировать и совершенствовать движения
речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях,
небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. Завершить автоматизацию
правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза.
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами
(абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать над односложными словами со
стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать над трех-, четырех-, и
пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение выделять
эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового
анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать умение правильно

называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков,
мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы,
различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чущу
с буквой У).

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного
общения.

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно
или кратко. Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах
и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану.

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать
навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с
описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным
событием.

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» с другими направлениями в
соответствии с ФГОС ДО

27



Направление «Социально-коммуникативное развитие»:
- сюжетно-ролевые, дидактические игры с учетом тематического планирования, обогащение
активного словаря малыми формами фольклора, функциональные тренинги, выступления на
мероприятиях различного уровня;
- развитие общей и мелкой моторики;
- актуализация знаний об окружающем мире, расширение активного словаря, формирование
грамматических категорий.

Направление «Познавательное развитие»:
- сенсорное развитие, коррекция речи через исследовательскую деятельность, работа над
ориентировкой во времени, пространстве, обогащение представлений об окружающем мире.

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:
- развитие общей и мелкой моторики через продуктивные виды деятельности;
- развитие общей, мелкой моторики, просодической стороны речи (высоты, громкости голоса,
темпа, тембра, интонации, паузации, выразительности).

Направление «Физическое развитие»:
- повышение соматического статуса с помощью ДЭНС-терапии, нормализация мышц речевого
аппарата с помощью логопедического массажа, самомассажа, развитие артикуляционного аппарата,
формирование речевого дыхания;
- развитие общей и мелкой моторики в различных видах деятельности.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие
музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами
образовательной деятельности с детьми с ТНР является создание условий для:

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества;

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития

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

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества.
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение
обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком
смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности.

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

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в
свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми:
создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к
сказкам; выполнение коллективных картин.

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе
натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимулирующий,
содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся
технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование
мультимедийных средств.

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте обучающиеся
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется
умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают
развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический,
тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные
инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки,
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и
воспитателей.

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения,

оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги.
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к
поэтическому слову, любовь к родному языку.

Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять
жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). Совершенствовать навык
пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному или коллективно составленному
плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица рассказчика.

Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных
играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка»,
«Кот, петух и лиса».
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КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в конструктивной
деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над сооружением
сообща, следовать общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные
общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.).

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими
конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение, фантазию при
изготовлении поделок из природных материалов. Учить создавать коллективные композиции из
природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха и ежонок» и др.)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить

высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных
произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых художников,
графиков, скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по
основным стилевым признакам.

Рисование. Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать
форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение изображать линию горизонта, линейную
перспективу в сюжетном рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и
оттенков. Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные
знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать навык работы
карандашом при выполнении линейного рисунка. Совершенствовать навыки сюжетного рисования.
Сформировать навык создания коллективных сюжетных рисунков.

Аппликация. Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических
фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по
мотивам народного искусства.

Лепка. Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. Формировать умение
создавать мозаичные изображения. Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя
освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в
лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов.
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и современной

музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную восприимчивость,
музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.

Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение музицировать
на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать творческую активность,
самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар.

Слушание. Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной выразительности,
создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть песню, танец, марш;
определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной, оркестровой
музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений русских, советских и зарубежных
композиторов- классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.
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Моцарт, Р. Шуман, Л. Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).
Пение. Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки

звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и
ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера в
диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение самостоятельно
начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные интонации различного
характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.

Музыкально-ритмические движения. Учить самостоятельно придумывать и находить
интересные танцевальные движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку
различного характера, передавать в движении образы животных. Игра на детских музыкальных
инструментах Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от
исполнения на слух знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие
попевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).

В области физического развития ребенка с ТНР основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек);
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными

играми с правилами.

Основное содержание образовательной деятельности
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том
числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья,
в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия
обучающихся в оздоровительных мероприятиях.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, лазание,

прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной
системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости,
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия,
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умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать выдержку, смелость, решительность,
настойчивость, самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к
активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию
широкого круга игровых действий.

Основные движения. Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с
высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево;
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по
кругу, с поворотом, змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным
шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим
шагом. Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках;
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по одному, по
двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с
прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать
навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в коленях, широкими
шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных положений; бегать наперегонки парами и
группами, со скакалкой; бегать на скорость в играх-эстафетах.

Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на голове; по узкой стороне
гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по
гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по
веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми
глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки
на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре —
кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой
педагога.

Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов ползания
и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по гимнастической скамейке и по
бревну; ползания на животе и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и
подлезания под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания
под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по
вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и
ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со
страховкой педагога.

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с ходьбой,
с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с
песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки
выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и
назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на
мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение
спрыгивать в упражнениях с другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через
большой обруч.

Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, бросания и
ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания мяча друг другу из-за
головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через
сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами;
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отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. Формировать
навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.

Строевые упражнения. Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения
построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать
умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в шеренге;
размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять
повороты направо, налево, кругом на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям.

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.
Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений.
Развивать творчество и воображение.

Общеразвивающие упражнения. Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения,
развивающие мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и
суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног). Упражнения
для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в
стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить
локти назад; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение
вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; раз- водить и
сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики
здороваются»). Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в
стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на
спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться
коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в
упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения
ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону;
свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.

Спортивные упражнения. Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды
на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык
скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.

Спортивные игры. Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы),
бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис
(элементы).

Подвижные игры. Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с
элементами соревнования.

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.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание организма с

использованием всех доступных природных факторов, совершенствовать адаптационные
способности организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней
среды.

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные
игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым
образом жизни.

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у
обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую
безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду.
Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению
процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим
внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью
рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).

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
Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми или

воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, развитие,
социализация).

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а
также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных потребностей и
(или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут
входить в состав различных методов.

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации
Программы, методов, способов действия.

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного
возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в Бюджетном учреждении и
условно делится на три основополагающих аспекта:
- непосредственно образовательная деятельность,
- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально
организованных мероприятий,
- свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.
Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости
от:
– количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые,
фронтальные);
– степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью
(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);
– ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное,
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экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация);
– сюжетообразующего компонента (композиция).

2.2.1. Характер взаимодействия с педагогическим работником
Взаимодействие педагогических работников с детьми с ТНР является важнейшим фактором

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, приобщается и овладевает
культурными практиками.

Взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка, участвуя в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия важно принимать ребенка таким, какой он
есть, верить в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях, старается
избегать запретов и наказаний. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка уважения к
себе и другим, чувства уверенности, т.к. ребенок не боится делать ошибки, быть самим собой, быть
искренним. Ребенок учится адекватно проявлять свои чувства, выражать их словами, содействуют
формированию умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности
за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые 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, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Ребенок для познания «картины мира» учится проявлять интерес к окружающим
предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, экспериментировать.

Ребенок овладевает навыками самообслуживания и культурно-гигиеническими навыками, умеет
использовать предметные действия, умеет пользоваться бытовыми предметами, осваивает разные
виды ручного труда.

Ребенок проявляет эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включается в
продуктивные виды детской деятельности.

Взаимодействие взрослых с детьми
возраст детей форма общения содержательная характеристика

3-6 лет Внеситуативно-дело
вая

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В
этот период происходит появление первых
вопросов, адресованных взрослому. Взрослый
является источником новых знаний, благодаря

35



ответам которого складывается картина мира
ребенка.
Ведущей становится потребность в уважении и
признании, ребенок ждет положительной оценки
взрослого. Лучший стимул к деятельности –
поощрение успехов и похвала.

6-8 лет Внеситуативно-личн
остная

Общение выходит за пределы воспринимаемой
личностная ситуации. На первый план выходят
мотивы личностных ситуаций общения.
Ребенку важно быть хорошим, все делать
правильно, он постоянно сверяет свои взгляды с
мнением взрослых. Ведущая потребность во
взаимопонимании и сопереживании.

Методы и формы реализации Программы
методы приёмы

Наглядные
наблюдение, демонстрация наглядных
пособий

показ способов действий, показ образца

Словесные
рассказ педагога, рассказ ребёнка, беседа,
чтение художественной литературы

вопросы, указание, пояснение,
объяснение, педагогическая оценка, беседа (после
экскурсии, прогулки, просмотра фильма)

Практические
упражнения, элементарные опыты
экспериментирование, моделирование

Игровые
дидактическая игра, воображаемая ситуация
в развёрнутом виде

внезапное появление объектов,
выполнение воспитателем игровых
действий, загадывание и отгадывание
загадок, введение элементов
соревнования, создание игровой ситуации

Специфические
Методы формирования сознания объяснение, внушение, беседа
Методы стимулирования чувств и

отношений
пример, поощрение, наказание

Методы формирования поведения приучение, упражнение, руководство
деятельностью

Формы организации образовательного процесса с детьми с ТНР 6-7 лет
основные

направления
развития

дошкольника

приоритетный вид детской
деятельности/активности

формы совместной
образовательной деятельности

Физическое
развитие

двигательная
активность

утренняя гимнастика
физкультурное занятие
бодрящая гимнастика

подвижные дидактические игры
подвижные игры с правилами
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игровые упражнения
урок здоровья

досуги
вокально-двигательный фрагмент

занятия по физкультуре
физкультурный праздник

социально-
коммуникативное

развитие

игровая деятельность

труд

игра (индивидуальная, со
сверстниками, с воспитателем)

чтение
беседа

педагогическая ситуация
ситуация морального выбора

проектная деятельность
интегративная деятельность

праздник
урок здоровья

игры на развитие эмоций
коммуникативные игры

пальчиковые игры
психогимнастические этюды

совместные действия
дежурство
поручение

задание
реализация проекта

наблюдение
чтение
беседа
игра

экскурсия
познавательное

развитие
познавательно-

исследовательская
деятельность

создание коллекций
исследовательская деятельность

конструирование
наблюдение
экскурсия

решение проблемных ситуаций
экспериментирование
реализация проекта
развивающая игра

интегративная деятельность
урок здоровья

интеллектуальная игра
психологические игры на развитие

познавательных процессов
речевое развитие Коммуникативная

деятельность
беседа

ситуативный разговор
речевая ситуация

составление и отгадывание загадок
сюжетная игра

игра
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чтение (восприятие)
художественной

литературы

игровое общение
чтение

обсуждение
разучивание

инсценирование
театрализация

художественно-
эстетическое

изобразительная

музыкально-художеств
енная

мастерская по изготовлению
продуктов детского творчества

игра
рассматривание эстетически
привлекательных предметов,

произведений
обсуждение произведений искусства,

средств выразительности
рисование
слушание

исполнение
импровизация

беседа
визуализация материала в виде

рисунков и пособий
музыкальное упражнение

попевка, распевка
экспериментирование

подвижная игра (с музыкальным
сопровождением)

музыкально-дидактическая игра
двигательный, пластический,

танцевальный этюд
пение

урок здоровья
праздники

вокально-двигательный фрагмент
музыкального занятия

Характер взаимодействия с другими детьми
Важным условием успешности дошкольного образования является обеспечение

самостоятельной познавательной активности каждого ребенка. Для этого в образовательную
деятельность включены программы дополнительного образования, проводится большая работа по
внедрению проектной деятельности, основанная на мотивации детей к исследованию, творческой
активности. При этом сохраняется принцип общей включенности в процесс всех детей, независимо
от их ограничений и возможностей, что позволяет каждому найти свое место, внести посильный
вклад в общее дело. Совместный процесс вызывает необходимость распределять ответственности,
договариваться о правилах, уметь руководить или подчиняться, иными словами - получить новый
опыт социальных контактов и делового сотрудничества. Все это создает предпосылки к созданию
инклюзивного сообщества детей как модели будущего реального социума, в котором им предстоит
взрослеть.

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества,
как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать
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свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со
сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми,
способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности
каждого.

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется:
- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные
задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и
соподчинения действий);
- в спонтанной игре;
- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.);
- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд,
гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к
приему пищи и др.).

Взаимодействие с другими детьми:
возраст игровое взаимодействие общение

дети 6 - 8 лет Предварительное совместное
планирование игры,
распределение ролей. Ролевое
взаимодействие
свертывается. Могут оказать
помощь и поддержку друзьям. Во
взаимодействии ориентируются на
социальные нормы и правила

Пытаются дать собеседнику как
можно более полную и точную
информацию. Уточняют
сообщения другого. Дети 6-8 лет
проявляют интерес к ровеснику,
как к личности. Формы общения
дошкольников облечены в
вопросы, ответы, заботу о
товарище. Ребятам важно
настроение и желание друг
друга.

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
Старший дошкольный возраст (дети 5-8 лет) играет особую роль в развитии ребенка: в этот

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и
поведения. Развитие детей 5-8 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем,
детьми), в любви и доброжелательности;
- потребность в активном познании и информационном обмене;
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
- потребность в активном общении и сотрудничестве с взрослыми и сверстниками;
- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников.

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке.
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие,
готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения
эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей
замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены,
скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе
ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания,
помощи. Это обогащает нравственный опыт детей.

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия,
привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению
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сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути
справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные
партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и
предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство,
выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность
регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом другого
человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у
ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Более активно
проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся
договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать
детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов
партнеров.

Интерес старших дошкольников к общению с взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся
привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими
знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в
своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое,
личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Необходимо постоянно
поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к
решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в
своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.
В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение
действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия,
контрольно-оценочные умения. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых,
вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями.

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать
свое взросление и компетентность. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В
группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического
выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к
празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня
предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор
позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между
целью и полученным результатом.

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального
выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей
(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с
рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по
справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях
практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.

2.2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями
(законными представителями) обучающихся

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции
обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями
(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка,
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чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.
Основной целью работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР является

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного

воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания
ребенка;

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными

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

развитию личности в семье и детском коллективе;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает

следующие направления:
аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и

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

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры
родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей
единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации;
- создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в

социальных сетях).
Система взаимодействия с родителями включает в себя:
- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;
- ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на физическое,

психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в планировании спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы

родительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его

разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

Сведения о родительской общественности группы компенсирующей направленности

Социальный статус семьей:
Всего – 14, из них
Полная -13
Неполная -1
Многодетная - 1
Малообеспеченная - 1
Опека – 0

Профессии родителей:
Всего – 27, из них
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Рабочий -13
Служащий - 7
Безработный - 2
ИП – 3
Полиция, военный – 2

Возраст родителей:
20-30 лет - 4
30-40 лет - 20
40-50 лет - 3
Старше 50 – 0

Уровень образования родителей:
Высшее - 15
Неокон. Высшее - 1
Среднее проф. - 5
Среднее - 6

Формы взаимодействия с семьями воспитанников выбираются в соответствии с
социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями Учреждения и др. При
выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, диалогу.

участие родителей в жизни
Организации

формы участия периодичность

В создании условий участие в субботниках по
благоустройству территории;

по желанию родителей

В управлении участие в работе родительского
комитета

по годовому плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры, расширение
информационного поля
родителей

- наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»)

- памятки;
- ведение сайта ДОУ;
- консультации, семинары,
семинары-практикумы, конференции;

- родительские собрания

1 раз в квартал

обновление
постоянно

1 раз в месяц
по годовому плану

1 раз в квартал
В образовательном
процессе,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений с целью
вовлечения родителей
в единое
образовательное

- Дни открытых дверей;
- Недели здоровья;
- Совместные праздники, развлечения;
- Встречи с интересными людьми;
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах;
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.

по годовому плану
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пространство

Формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ по ОО
«Социально-коммуникативное развитие»:

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью
повышения компетенции в вопросах воспитания.
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную
психолого-педагогическую литературу, периодические издания.
5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию
условий в группе и на участке.
6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.
7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию
предметной среды для развития ребёнка.
8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.
9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.
10. Повышение правовой культуры родителей.
11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования
методов, унижающих достоинство ребёнка.
12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои
любимые дела», «Моё настроение».

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО
«Познавательное развитие»

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их
достижениях и интересах:

- Чему мы научимся (Чему научились),
- Наши достижения,
- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях
ДОУ,
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки,
рассказы, проекты и т.п.)
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и
педагогов.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где
анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе

взаимодействия родителей и детей.
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7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов,
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).

8. Создание в группах тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников.
9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя
семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Омске», «Как мы
отдыхаем» и др.
10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы
и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования
уважительного отношения к людям труда.
12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей
умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по
ОО «Речевое развитие»

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их
достижениях и интересах:
- Чему мы научимся (Чему научились),
- Наши достижения,
- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,
-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания
и т.п.).
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения
речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с
родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает
родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на
результат.
3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и
журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания
продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с
рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия
родителей и детей.
6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением
плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке
рассказа по наглядным материалам.
7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы»,
«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей»,
«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.
8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и
достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок»,
«Любимые стихи детства» с участием родителей.
11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная
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литература, энциклопедии).

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с
целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей
с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами
искусства» и др.).
5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными
направлениями художественно-эстетического развития детей.
6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка
спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением
родителей.
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку.
Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
9. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию
дошкольников.
10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.
11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания
консультативной помощи родителям.
12. Организация совместных посиделок.
13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Формы организации работы с семьями воспитанников по ОО «Физическое развитие»
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники,
медицинским персоналом ДОУ и родителями.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому
и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и
семье:
– Зоны физической активности,
- Закаливающие процедуры
– Оздоровительные мероприятия и т.п.
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди
родителей.
6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной
работы в ДОУ.
7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная
и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики
заболевания детей.
8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского
организма.
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9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к
физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов,
развлечений и т.п.
10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей
и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.
11. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для
укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью
регулярного выполнения дома и в ДОУ.
12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня
физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических
исследований. Отслеживание динамики развития детей.
13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с ТНР:
- Организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам оздоровления, досуга,
обучения и воспитания;
- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизацию семейных детско-родительских отношений.

2.2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных

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

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума;

-возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования.

Задачи программы:
1) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
2) коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и

медицинских средств воздействия;
3) 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 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.

Система коррекционной работы имеет несколько направлений: диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Диагностическое направление включает:
- комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: изучение развития
эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, социализация ситуации развития и
условий семейного воспитания, адаптивные возможности уровня социализации, систематический
разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ успешности
коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающее направление включает:
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- выбор оптимальных для развития ребенка с ТНР коррекционных программ, методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями : Организация и
проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и
личностных сфер ребенка и коррекция его поведения, социальная защита ребенка в
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Информационно-просветительское направление предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, печатный материал),
направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ТНР.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми
с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов
и приемов работы с детьми с ТНР;
- консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ТНР.

Осуществление общеразвивающих задач по всем образовательным областям неразрывно
связано с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны и возникают в
связи с психическими особенностями каждого ребенка. Поэтому в одних случаях коррекционные
задачи осуществляются параллельно с общеразвивающими. В других случаях помимо этого
решение коррекционных задач предваряет осуществление общеразвивающих, создавая тем самым
основу для проведения мероприятий по воспитанию и обучению.
Коррекционные задачи вызваны:
- недоразвитием познавательной деятельности;
- речевыми нарушениями;
- недостаточностью сенсорного развития;
- трудностями социальной адаптации.

Комплексная коррекционная работа с детьми с ТНР предусматривает специальную
логопедическую работу, в том числе психолого-педагогическую, психологическое сопровождение.
Коррекционная работа обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их
речевом развитии;
- осуществление психолого-педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей речевого
развития и индивидуальных возможностей и ресурсов (в соответствии с рекомендациями
ГЦПМПК);
- возможность освоения детьми с ТНР АОП.
- овладение навыками адаптации к социуму.
Коррекционная работа содержит:
- регламент проведения и содержания занятий с ребёнком с ТНР специалистами Организпции
(учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре;
- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР в условиях
образовательного процесса, включающего психолого-педагогическое обследование детей, подбор
коррекционных мероприятий, содержание коррекционной работы, мониторинг динамики развития
детей, их успешности в освоении АОП;

Коррекционную направленность деятельности Организации регулирует
психолого-педагогический консилиум, определяющий особенности каждого ребёнка,
необходимость
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в психологическом, логопедическом, сопровождении. В состав консилиума входят:
педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели.

Организация работы психолого-педагогического консилиума

Заявление родителей (законных представителей)

Обследование ребёнка специалистами консилиума

Составление заключения для ГПМПК

Выработка
рекомендаций

Оценка статуса
ребёнка

Решение вопроса об
адекватных

условиях воспитания и
обучения

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми
строится дифференцированно.

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:
- логопедические занятия для детей с речевой патологией;
- индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций,
эмоционально-волевой сферы;
- во все занятия включаются упражнения на развитие зрительного восприятия, мелкой моторики,
ориентировки в пространстве в соответствии с нарушениями сенсомоторных функций ребёнка.

Ребёнок получает дошкольное образование, сопоставимое по итоговым достижениям с
образованием здоровых сверстников, но в соответствии с особенностями развития речи получает
коррекционную помощь, оказываемую логопедом и другими специалистами Организации по
решению ГЦПМПК:
- формирование способов познавательной деятельности, позволяющих ребенку усваивать
образовательную программу с результатами, сопоставимыми с результатами здоровых сверстников;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, своих нуждах и правах;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.

Для каждого ребёнка в рамках психолого-педагогического консилиума специалистами
Организации разрабатывается индивидуальная образовательная траектория развития и заполняется
соответствующая карта.

Структура индивидуального плана развития для ребёнка с ТНР предполагает следующие формы
образовательного процесса:
- Индивидуальная диагностика речи детей с ТНР;
- Постановка цели и задач коррекционной работы для каждого ребёнка;
- Выстраивание индивидуального алгоритма (системы комбинирования индивидуальных,
групповых заданий и рекомендаций для занятий в условиях домашнего режима), образовательного
процесса, отбор содержания образования;
- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его корректировка в зависимости от
динамики преодоления речевых нарушений у ребёнка;
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- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование планируемых результатов,
оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции речевых нарушений).

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV
уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта
обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых
нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном
возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются:
1) сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с

онтогенетическими закономерностями его становления;
2) совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;
3) овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их

использования в речевой деятельности;
4) сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
5) сформированность социально-коммуникативных навыков;
6) сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.
Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речевого 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.

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в
Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов формирования личности.

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое
развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу
всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и учитывая основную
ее направленность, а так же имея в виду принцип интеграции образовательных областей, автор
включает задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в
другие области.

I. Речевое развитие
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
РЕЧИ
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ; РАБОТА
НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ;
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ
НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА)
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ

ⅠⅠ. Познавательное развитие
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

ⅠⅠⅠ. Художественно-эстетическое развитие
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ)
ЛЕПКА
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ, МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ

ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ)

IV. Социально-коммуникативное развитие
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ
ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ)
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ

Ⅴ. Физическое развитие
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ,
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ,
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ)
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на
три периода:

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Как правило, до начала сентября проводится углубленная педагогическая диагностика

индивидуального развития детей, сбор анамнеза, составление и обсуждения всеми специалистами
Организации рабочих программ, корректировка адаптированной образовательной программы.

В конце августа специалисты, работающие в группе, на психолого-педагогическом консилиуме
Организации обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании
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полученных результатов утверждают рабочие программы и АОП. С первого сентября начинается
организованная образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах.

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не
является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей может
проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующий дошкольным образовательным учреждением утверждает рабочие программы
специалистов и АОП.

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного года с тем,
чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и определить
необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей направленности.

В июне при переходе Организации на летний оздоровительный режим всеми специалистами
проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают
участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников,
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе отводится 30 минут.
В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в
неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и
четверг (и в эти дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу
проводится подгрупповая работа. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех
возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми.

Содержание коррекционно-развивающей работы в подготовительной группе
компенсирующей направленности

Звукопроизношение. Автоматизировать поставленные звуки в соответствии с этапом
коррекционной работы. Работа над слоговой структурой слова. Продолжать упражнять детей в
различении на слух длинных и коротких слов; учить передавать ритмический рисунок слов;
работать над словами с различной слоговой наполняемостью.

Развитие навыков звукового анализа и синтеза. Упражнять детей в выделении начальных
ударных гласных в словах; в выделении согласных из ряда звуков, производить анализ и синтез
слогов с ними. Учить детей звуковому анализу слов типа: МАК, СУП, ОСЫ. Дать понятие о
гласных звуках, как о слогообразующих. Упражнять детей в членении на слоги односложных,
двусложных, трехсложных слов. Ввести понятия: «слог», «слово». Ввести понятие «предложение».
Развитие общих речевых навыков. Продолжать работу по воспитанию речевого дыхания.
Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании предложений,
работать над плавностью речи. Активно работать над интонированием речи. Продолжать силу
голоса в играх и упражнениях

Лексика. Закрепить и расширить знания детей по лексическим темам (см. перспективное
планирование) используя приемы, способствующие обогащению и активизации словаря Развитие
грамматического строя речи. Закрепить в речи формы ед. и мн. Числа имен существительны х по
лексическим темам. Упражнять детей в употреблении форм родительного падежа по лексическим
темам. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Учить образовывать и
использовать в речи относительные прилагательные. Упражнять детей в умении подбирать слова со
сходным значением (синонимы). Формировать умение выделять многозначные слова.

Обучение связной речи. Учить составлять предложения из 3 - 5 и более слов по картинке, по
демонстрации действия. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение
задавать вопросы и отвечать на них. Развивать умение пересказывать небольшие тексты, составлять
рассказы-описания, загадки-описания с использованием мнемотехники.

Грамота. Познакомить детей с буквами, согласно перспективному планированию. Упражнять
детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезывании, «рисовании» в
воздухе. Упражнять в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных друг на
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друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально
написанных букв. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом
открытых слогов.

Основное напаравление коррекционной работы группе компенсирующей направленности
для детей с ТНР

I квартал: сентябрь, октябрь, ноябрь
1-3 недели сентября – обследование состояния речи и неречевых психических функций у

детей. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.
Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения.
3. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на

координацию речи с движением.
4. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции голоса в

специальных игровых упражнениях.

Коррекция произносительной стороны речи.
1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в игровой и

свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию звуков всех

остальных групп.
3. Формирование правильных укладов йотированных звуков и аффрикат, автоматизация

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, текстах, в
свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова.
1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым
слогом, двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из открытых слогов и
использования их в речи.

3. Закрепления понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ
двусложных и трехсложных слов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и
синтеза.

1. Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий
согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], выделять их из
ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук;
различать гласные и согласные звуки.

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость –
звонкость, твердость – мягкость в ряду звуков, слогов, слов.

4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование
умения определять место звука в слове.

5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех
звуков (ам, бу, ни, мак, кит).
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Развитие словаря.
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств.
2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов,

объектов, их частей; названий природных явлений.
3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе

развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих
понятий.

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания действий,
выраженных приставочными глаголами; личных и возвратных глаголов.

5. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением
соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами.

6. Обеспечение понимания и использования в речи слов – антонимов.
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, у, под, над, за) и активизация их в

речи.
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш,

его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми
числительными.

9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени,
глаголов прошедшего времени.

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в косвенных
падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на кукле; мяч,
по мячу, мячом, на мяче).

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с
различными приставками (на, вы, по).

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных.
6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными (пальто, кофе,

какао).
7. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и

числительных с существительными в роде, числе, падеже.
8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по

картине и согласованию слов в предложении. Совершенствование навыка распространения простого
нераспространенного предложения однородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и
раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты).

Развитие связной речи и речевого общения.
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование умения

вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести

диалог, выслушивать друг друга до конца.
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму,

предложенному плану; связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со

зрительной опорой и помощью педагога.
5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию.
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Обучение элементам грамоты.
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами А, О, У, И, Э, Ы, П, М, Т, К, Х.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывание из шнурочка и

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений с недостающими элементами;

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.
5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами и коротких

предложений.

II квартал декабрь, январь, февраль
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза.

Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха

на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками.
2. Закрепление навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой

деятельности.
4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное,

совершенствование интонационной выразительности речи в инсценировках, играх – драматизациях.
5. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в

играх – драматизациях.
6. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с

автоматизированными звуками.

Коррекция произносительной стороны речи
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных

звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной

артикуляции сонорных звуков.
3. Формирование правильных укладов звуков [р], [р’], автоматизация поставленных звуков в

слогах, словах, словосочетаниях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым

слогом (котенок, снегопад).
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и
синтеза.

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, гласный звук,
согласный звук, звонкий согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.
Ознакомление с гласным звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов,
слов.

3. Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.
4. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость -

звонкость, твердость – мягкость [х] – [к] – [г], [х’] – [к’] – [г’], [х] – [х’], [х] – [к’], [с] – [с’], [з] – [з’],
[с] – [з], [с’] – [з’] в ряду звуков, слогов, слов.
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5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов. Слов из трех
звуков.

Развитие словаря.
1. Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать

наиболее подходящие в данной ситуации слова.
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого

запаса к активному использованию речевых средств.
3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий предметов,

объектов, их частей; названий природных явлений.
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе

совершенствование понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых
обобщающих понятий.

5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания
приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов.

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными и прилагательными с
ласкательными суффиксами.

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-антонимов.
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и

активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на – с, в – из, над – под) в речи.
9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений,

указательных наречий, количественных и порядковых числительных.
10. Совершенствование умения оперировать понятием слово.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм

единственного и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени,
глаголов прошедшего времени.

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных
падежах без предлогов и некоторыми простыми предлогами.

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.

4. Совершенствование навыка образования и использования в речи относительных и
притяжательных прилагательных.

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными.
6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи прилагательных и

числительных с существительными в роде, числе, падеже.
7. Совершенствование навыка составления и распространения простых предложений с

помощью определений.

Развитие связной речи и речевого общения.
1. Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание,

слышать ошибки в чужой и своей речи.
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести

диалог, занимать активную позицию в диалоге.
3. Совершенствование умения составлять рассказы – описания о предметах и объектах по

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной
картине.

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со
зрительной опорой и с небольшой помощью педагога.
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Обучение элементам грамоты
1. Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.
2. Ознакомление с буквами Н, Д, Ш, Ж, Л.
3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
4. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв изображенных с

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.

5. Совершенствование навыка осознанного чтения слов и предложений с пройденными
буквами.

6. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка
в конце предложения.)

III квартал: март, апрель, май
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи.
1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха

на материале стихотворных текстов с отработанными звуками.
2. Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.
3. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой

деятельности.
4. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра,

способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, играх – драматизациях,
театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой деятельности.

5. Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с
отработанными звуками.

Коррекция произносительной стороны речи.
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных

звуков, аффрикат, звуков [р], [р’] в игровой и свободной речевой деятельности.
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной

артикуляции звуков [л] и [л’].
3. Формирование правильных укладов звуков [л] и [л’], автоматизация поставленных звуков в

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, текстах – в игровой и свободной речевой
деятельности.

Работа над слоговой структурой слова.
1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных

и формирование навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказах.
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и
синтеза.

1. Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, глухой согласный
звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.

2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.
3. Формирование умения отличать звук [э] от других гласных звуков в ряду звуков, слогов,

слов.
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4. Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по
глухости – звонкости, твердости – мягкости: [с] – [ш], [з] – [ж], [с] – [ш] – [з] – [ж], [р] – [р’], [л] –
[л’], [р] – [л], [р’] – [л’], [р] – [л] – [р‘] – [ л‘] - [j] в ряду звуков, слогов, слов.

5. Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, середина, конец).
6. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в

определенной позиции (начало, середина, конец слова).
7. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех

звуков (ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).
Развитие словаря.
1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной

ситуации и формирование на этой основе более прочных связей между образами.
2. Расширение объема правильно произносимых существительных – названий предметов,

объектов их частей; названия природных явлений.
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по

формированию родовых и видовых обобщающих понятий.
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических

тем, приставочных глаголов.
5. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных

прилагательных и прилагательными с ласкательными суффиксами.
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами – антонимами и

словами – синонимами.
7. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых

словосочетаний и речевых конструкций.
8. Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.
9. Активизация освоенных ранее других частей речи.

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно–падежные формы с

существительными единственного и множественного числа (по пруду – за прудом – в пруду; на реке
– над рекой – в реке; по лужам – над лужами – в лужах).

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные
(звонкий – звонкая – звонкое – звонкие).

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.
4. Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с

подуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных, прилагательных с
ласкательными суффиксами.

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже и числительных с существительными в роде и числе в
именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков).

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с
ними (к реке, к озеру; от реки, от озера, с дома, со шкафа).

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений из 6 – 7
слов (Весной на деревьях и кустах распускаются первые листочки).

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.
9. Обучение составлению сложносочиненных предложений (Налетела туча, и пошел сильный

дождь).
10. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.
11. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли гулять, потому

что шел сильный дождь. Я увидел, что на яблоне распустились цветы).

Развитие связной речи и речевого общения.
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1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция
собственных высказываний детей – вопросов, ответов, реплик, являющихся основой
познавательного общения.

2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы – описания, загадки –
описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного рассказывания по
серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. Формирование умения отражать логическую и
эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей.

3. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Кот, Петух и Лиса») и
коротких рассказов.

4. Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об
этом.

Обучение элементам грамоты .
1. Ознакомление с буквами Б, Р, В, Г, Ф.
2. Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из шнурочка,

кубиков, мазаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.
3. Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв изображенных с

недостающими элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально
изображенных букв.

4. Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов с
пройденными буквами.

5. Ознакомление с некоторыми правилами правописания (написание жи – ши с буквой «и»).

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о
событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и
словоизменения.

2.2.4. Взаимодействие участников коррекционного процесса

Создание специальных условий в Организации по взаимодействию специалистов (учителя –
логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому
воспитанию), оказание совместного коррекционно-развивающего воздействия способствует
формированию у детей полноценных коммуникативных речевых навыков на основе
сформированных компонентов речевой деятельности, росту компетентности педагогов и родителей.

В работе специалистов по взаимодействию выделяют следующие задачи:
∙ повышение речевых умений и речевой активности детей в разных видах коммуникативного
взаимодействия;
∙ своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития у дошкольников; ∙
создание благоприятного психологического климата для развития у детей коммуникативных
навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими
людьми в условиях ДОУ.

Основную работу по образовательной области «Речевое развитие», связанную с
профессиональной коррекцией нарушений речевого развития детей с ТНР осуществляет и
координирует учитель-логопед. Другие педагоги подключаются и планируют образовательную
деятельность в соответствии с разделами Программы и рекомендациями учителя-логопеда.
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Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической,
произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно
образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе
индивидуальных и подгрупповых занятий. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по
преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению
лексического запаса, формированию грамматического строя речи, решает задачи развития связной
речи и подготовки к обучению грамоте. Логопед участвует также и в интегрированном занятии,
когда, например, во время музыкального занятия, подключаются логопед и воспитатель, решая, в
том числе и логопедические задачи.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие»
выступают учитель-логопед, педагог-психолог и воспитатели при условии, что остальные
специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному
развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения
и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели
работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием
познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные
методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка
с ТНР и этапа коррекционной работы.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой.

Работу в рамках образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели
при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.

В коррекционной группе Организации работают 2 воспитателя, которые имеют среднее
профессиональное и высшее профессиональное образование с обязательным повышением
квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ.

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при этом
круг их функциональных обязанностей расширяется за счет:
- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок);
- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям
воспитанников с ТНР;
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента
программы в рамках своей профессиональной компетенции в интегрированных занятиях, а также
автоматизации полученных знаний на занятиях у учителя-логопеда, педагога-психолога при
коммуникациях в группе.

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в
процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной
деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных
расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со
специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня (в режиме дня это
время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя -
логопеда, педагога-психолога) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и
мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности,
закрепляются речевые навыки. Работа организуется форме игры, практической или речевой
деятельности, упражнений.
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Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию
осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим,
социально коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием
детей.

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого
развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, их
возможностей и способностей. Основой перспективного и календарного планирования
коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала:
ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и
актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей,
отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных
группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении
недели или двух недель в рамках общей лексической темы.

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по
физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что психомоторное
развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по показателям
физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие
дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию
общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания,
координации речи и движения.

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и
выразительности голоса, развитие слухового восприятия. Обязательным условием эффективности
реализуемых коррекционных задач является тесное взаимодействие педагогического коллектива с
родителями воспитанников (законных представителей).

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и
многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков,
использование ведущего вида деятельности - залог успеха в работе.

2.2.5. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Обязательной является Организация специальных условий обучения и воспитания для детей с

ТНР для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей:
- создание адекватной возможностям ребенка с ТНР охранительно-педагогической и
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие
всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и
становление личности ребенка (физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, детская
библиотека, игротека, предметно-игровая, музыкально-театральная среда);
- гибкое сочетание в процессе образовательной деятельности индивидуального и
дифференцированного подходов с целью активного участия детей в жизни коллектива;
- широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы:
групповых, подгрупповых, индивидуальных.

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пищи;
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- необходимость адаптационного периода: в этот период педагог должен снять стресс, обеспечить
положительное эмоциональное состояние дошкольника, создание спокойную обстановку, наладить
контакт с ребенком и родителями;
- оснащение процесса воспитания и обучения детей с ТНР специальным оборудованием:
- для детей, имеющих нарушения зрения используются специальные оптические средства (очки,
лупы, линзы и др.); наборы материалов разной текстуры для развития тактильного восприятия,
материалы для развития мелкой моторики, которые можно осязать и совершать с ними различные
действия.

В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение
помещения и рабочего места;
- для организации и проведения коррекционных мероприятий при подборе материала для детей с
сенсорными нарушениями учитываются его размеры, контрастность цветов; выраженная, легко
ощутимая тактильная поверхность.
- в соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. Вопрос о
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в
каждом конкретном случае.
- мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов реализуется на всех этапах образования
детей с ТНР:

- психолого-педагогическое изучение;
- разработка коррекционно-развивающей программы;
- реализация и корректировка программы;
- анализ результативности обучения и воспитания;
- систематическое повышение квалификации педагогов;
- включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают
основными заказчиками образовательных услуг для своих детей.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в соответствии с Программой должны обеспечивать:

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;

• возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая образовательная

среда (далее-среда) Организации создает возможности для успешного устранения речевого
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности,
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию личности.

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый
ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.

Среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной
образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в
режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени.

Обстановка, созданная педагогами, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого
ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна
из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче
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запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует
эмоциональному и интеллектуальному развитию.

В оформлении помещений психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета,
отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра
способствуют успешному речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным
освещением каждого рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и
радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять
стрессообразующий фактор.

В группе компенсирующей направленности, которую посещают моторно неловкие, плохо
координированные дети следует уделить особое внимание соблюдению правил охраны жизни и
здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них
должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы
и кромки мебели закруглить.

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда
должно

соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это
значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.

Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на
прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна
обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей.

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его
развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению,
появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются
познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации
предметно-пространственного развивающего пространства в подготовительной группе
коррекционной направленности.

Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для
детей

справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и
атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют
различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются словотворчеством,
самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания подготовительной группы у
дошкольников с тяжёлым нарушением речи должно быть преодолено отставание в речевом
развитии.

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и
экспериментирования

со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться картотека разнообразных
словесных игр.

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится
преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при
этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не
могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным
партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности,
моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием
объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже учитывается при организации
жизненного пространства: развивающие центры рассчитываются для работы в них большего
количества детей, чем в предыдущих возрастных группах.
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Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые
ситуации,

которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд,
использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в
подготовительной группе, должны помогать формированию личностной и нравственной
саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых
действий, «проблемных ситуаций».

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую деятельность,
в

ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, стаканчики из-под йогурта
дети могут использовать для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной
воды с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим в уголке
продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок
детьми.

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых
формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать пространство, чтобы
выделить достаточно места для проведения таких игр.

В логопедическом кабинете среда организуется таким образом, чтобы способствовать
совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их
активность и инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно быть
представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и
развитию интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета становятся
настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами,
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений,
атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду»,
«На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т. п.

Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более сложными схемами
и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий
сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда
постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над
лексическими темами используются репродукции с картин известных художников. Можно
использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового
помещения.

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть
рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в
дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети могут
производить самостоятельно под руководством логопеда.

2.2.6. Иные характеристики Программы. Построение образовательного
процесса.

Режим дня
В подготовительной к школе группе компенсирующей для детей с тяжелыми нарушениями

речи проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых,
интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с 
учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой
недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН (8 часов 30 минут).
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Образовательная область. Направление деятельности Количество
занятий в
неделю

Речевое развитие, в т.ч. восприятие художественной литературы 2
Познавательное развитие (познавательно-исследовательская,
конструктивно-модельная деятельность)

2

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2
Художественно эстетическое развитие. Рисование 1
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2
Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем

воздухе)
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4
Индивидуальные занятия с логопедом 3
Индивидуальное занятие с воспитателем 3

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности
в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.
Распорядок дня в группе, компенсирующей направленности включает в себя:

• прием пищи (завтрак, обед, полдник);
• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов;
• дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах;
• самостоятельную деятельность детей;
• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия

с учителем-логопедом);
• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного возраста

и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю);
• общественно полезный труд (в подготовительной к школе группе);
• разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие

мероприятия.

Примерный режим дня. Холодный период года
прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд......7.00—8.30
Подготовка к завтраку, завтрак ........................................................................................8.30—8.50
Игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд.............................8.50—9.00
1-е занятие воспитателя……………………………………………………......................9.00—9.30
2-е занятие воспитателя …………………………………………………………………9.40—10.10
3-е занятие воспитателя ……………………………………………………..................10.20—10.50
Подготовка ко второму завтраку, завтрак .................................................................... 10.50—11.20
Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка..11.20—11.30
Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, общественно полезный труд, игры,
наблюдения...................................................................................................................... 11.30—12.35
Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы........................12.35—12.45
Подготовка к обеду, обед.................................................................................................12.45—13.15
Подготовка ко сну, сон.....................................................................................................13.15—15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры...............................................15.00—15.25
Подготовка к полднику, полдник....................................................................................15.25—15.40
Вечерние занятия с логопедом, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда,
игры, самостоятельная деятельность детей.................................................15.40—16.40
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Подготовка к прогулке, прогулка...................................................................................16.40—18.00
Возвращение с прогулки, игры.......................................................................................18.00—18.30
Уход домой...............................................................................................................................до 19.00

Примерный режим дня. Теплый период года
Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд .........7.00—8.30
Подготовка к завтраку, завтрак ............................................................................................8.35—8.55
Подготовка к прогулке...........................................................................................................8.55—9.05
Прогулка, индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, самостоятельная деятельность детей,
наблюдения, общественно полезный труд, воздушные и солнечные
процедуры.............................................................................................................................9.05—10.30
Подготовка ко второму завтраку, завтрак ...................................................................... 10.30—11.00
Индивидуальная работа логопеда с детьми, прогулка, возвращение с прогулки, водные
процедуры........................................................................ …………………………………11.00—12.30
Подготовка к обеду, обед.....................................................................................................12.30—13.00
Подготовка ко сну, сон.........................................................................................................13.00—15.00
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, полдник..................................15.00—15.20
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, игры, самостоятельная
деятельность детей, общественно полезный труд.............................................................15.20—16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, игры.............................................................................16.15—18.30
Уход домой....................................................................................................................................до 19.00

Примерное расписание работы учителя-логопеда
1-е подгрупповое занятие...................................................................................12.45—13.15.
2-е подгрупповое занятие....................................................................................15.40—16.10
3-е подгрупповое занятие...................................................................................16.10—16.40
Индивидуальная работа с детьми……………………………………………..18.00-18.30

Механизмы адаптации Программы
Адаптация АОП возможна только при взаимодействии воспитателя с учителем-

логопедом и педагогом-психологом. Программа изменяется с учетом особенностей ребенка, его
возраста, режима посещения детского сада, индивидуальных образовательных результатов.
Коррективы вносятся в Программу самими педагогами и не затрагивают концептуальных аспектов
АОП, основ организации образовательного процесса, ведущих видов детской деятельности,
присущих реализуемой Программе. В процессе адаптации возможно изменение содержания
программы по отдельным ее направлениям, сроков реализации программы, форм организации
образовательного процесса, используемого дидактического материала.

Алгоритм адаптации Программы
Проведение педагогической диагностики

На основании педагогической диагностики – определение задач в освоении ребенком
образовательных областей

В соответствии с поставленными задачами – определение программного содержания,
доступного для освоения ребенком в рамах образовательных областей

Внесение изменения в содержание календарно-тематического планирования работы

Определение целей и задач ежедневной организованной образовательной
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деятельности

Подготовка заданий, соответствующих способностям и возможностям ребенка
(адаптация инструкции, объема задания, содержания задания и др.)

Адаптация Программы должна быть обсуждена на психолого-педагогическом консилиуме
детского сада и согласована с родителями ребенка.

В структуру программы в зависимости от психофизического развития и возможностей
ребёнка, особенностей его недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных
программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ. При
сенсорных нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как:
«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового
восприятия» (для детей с нарушениями слуха), «Совершенствование физиологических
возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.

III. Рабочая программа воспитания

Рабочая программа воспитания БДОУ г. Омска «Детский сад №88 комбинированного вида»
(далее – Программа) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. №
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных
образовательных организациях предполагает преемственность по отношению к достижению
воспитательных целей начального общего образования, к реализации Примерной программы
воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

Под воспитанием в Программе понимается «деятельность, направленная на развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 1 п. 2 ст. 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. В
основе процесса воспитания детей в Организации должны лежать конституционные и
национальные ценности российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом
выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями.

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы
воспитания. С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в
рабочей программе воспитания отражается взаимодействие участников образовательных
отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить
их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности
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осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях
воспитательной работы Организации.

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления

воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных

отношений. Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений,
дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной
программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими
Организациями.

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы
1.1. Цель Программы воспитания

Общая цель воспитания в Организации – личностное развитие дошкольников 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 ( 2 – 3 года, 3 года – 8 лет)

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с
развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в
сфере дошкольного образования.

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

1.2.Методологические основы и принципы построения Программы
Методологической основой Программы являются антропологический,

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых
ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;
идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение)
развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования,
определенными ФГОС ДО. Программа 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.

67



Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности;
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального
природопользования;

- принцип ценностного единства и совместности.
Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
- принцип общего культурного образования.

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности
региона;

- принцип следования нравственному примеру.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности.
Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через

призму безопасности и безопасного поведения;
- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к
культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности.
Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических,

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены
в общую систему образования. Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

1.2.1. Уклад образовательной организации
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на

базовые национальные ценности, содержащий 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. Уклад
способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками
образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками
Организации).

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада
событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции дошкольной организации.
Праздничные события, имеют свои цели и задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей
радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать
праздничную культуру.

Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого
интереса формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность
в предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и
взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был
пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским
стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках,
принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений детского
сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и приобщает к
человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. В основу классификации
праздников, которые отмечаются в детском саду, положены календарные праздники, традиции
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празднования которых сложились в нашей стране.
Календарь традиционных мероприятий ДОО

месяц мероприятие
сентябрь Развлечение «День Знаний»

Выставка детского творчества «До свиданья, лето!»

октябрь Развлечение «В гостях у Осени»
Организация выставки поделок из природного материала
«Улыбка осени»

ноябрь Праздник «День матери»

декабрь Праздник «Новый год»
Выставка сотворчества взрослых и детей «Здравствуй,
Дедушка Мороз!»

январь Развлечение «Рождественские колядки»

февраль Фольклорный праздник «Масленица»
Спортивно-музыкальный праздник «Зарница»
Выставка детского творчества: «Мой папа самый лучший!»

март Праздник «8 марта»
«День книги»

апрель Развлечение «День смеха»
Творческая выставка «Тайны космоса»

май Праздник «День Великой Победы!»
«Выпускной бал» для будущих первоклассников

июнь Праздник «Международный день защиты детей»
Фольклорный праздник «Троица»

июль Праздник «День семьи, любви и верности»
Праздник Нептуна

август «День города»
«День флага России»

В Организации существует практика создания творческой группы педагогов, которые
оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку
своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.

Также в детском саду создана система методического сопровождения педагогических
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена
опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно
педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем
качества воспитательной работы. Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как
части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование
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эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда,
интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и
дифференцированный подходы к детской личности (учёт интересов, предпочтений, способностей,
усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

1.2.2. Воспитывающая среда Организации
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами
воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и
структурированность. Воспитывающая среда – это окружающая среда, в первую очередь – люди, их
внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела.

Одним из главных инструментов воспитательного процесса является воспитатель, так как
именно он находится в группе целый день с детьми. Это требует от взрослого большого
педагогического такта, выдержки, доброты, человечности. Педагог должен быть честным и
правдивым, искренним и принципиальным, душевно богатым и щедрым. Особенно важно:
спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение выбирать приемы,
соответствующие настроению ребенка – во время пошутить, успокоить, доверительно поговорить.
Воспитатель для ребенка пример во всем. В манере разговаривать, одеваться и т.д.

Еще одним инструментом воспитывающей среды является предметно-пространственная среда
(далее - среда) Организации. Она аналогична среде основной образовательной программы БДОУ г.
Омска «Детский сад № 88 комбинированного вида».

1.2.2. Общности (сообщества) Организации
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми,

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Организации. Сами
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы.
Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм
общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления

к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы
сверстников принимала общественную направленность;

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему
товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и

объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех взрослых
членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и
воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по
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воспитанию ребенка в семье и в Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается
дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей
ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его
оптимального и полноценного развития и воспитания. Детско-взрослая общность. Для общности
характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное
уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий,
ценностей и смыслов у всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность
строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом
случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься,
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда,
когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания
необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и
привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими
людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями
достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском
саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам
поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом
и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности.
Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия
решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой
группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это
необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в

детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с
выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
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- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

1.2.4. Социокультурный контекст
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной основе
Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства
образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль
родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Организации
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать
следующие основные виды деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно
с родителями, воспитателями, сверстниками);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации
в различных видах деятельности через личный опыт);
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт
деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего
становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в
будущем. На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей».

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей
дошкольного возраста (до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
направления 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
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семьи и общества, правдивый, искренний,
способный к сочувствию и заботе, к

нравственному поступку, проявляющий
задатки чувства долга: ответственность за

свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный,

умеющий слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со взрослыми
и сверстниками на основе общих интересов и

дел.
Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный,

испытывающий потребность в
самовыражении, в том числе творческом,

проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в

познавательной, игровой, коммуникативной и
продуктивных видах деятельности и в

самообслуживании, обладающий первичной
картиной мира на основе традиционных

ценностей российского общества.
Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся

соблюдать правила безопасного поведения в
быту, социуме (в том числе в цифровой

среде), природе.
Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в

обществе на основе уважения к людям труда,
результатам их деятельности, проявляющий
трудолюбие при выполнении поручений и в

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

прекрасное в быту, природе, поступках,
искусстве, стремящийся к отображению

прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержательный
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста
всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
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- 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.

Программа воспитания БДОУ г.Омска «Детский сад №88 комбинированного вида»
определяет реализацию таких направлений воспитания дошкольников, формирование которых в
совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8-ми лет.

2.1.1. Патриотическое направление воспитания
(Блок «Я и моя Родина»)

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей
стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский
патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее
уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и
культурных традиций и достижений многонационального народа России;
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему
народу, народу России в целом;
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего
народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию
своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного
достоинства как представителя своего народа;
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и
согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим,
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы
и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к
российским общенациональным традициям;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

2.1.2. Социальное направление воспитания
(Блок «Я, моя семья и дружба»)

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления
воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных

74



отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом
является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к
моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу
взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в
формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия,
создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми,
ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе,
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале
истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих
детей 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.
3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и
преодоление детского эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами,
традиционные народные игры и пр.;
- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;
- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
- создавать доброжелательный психологический климат в группе.

2.1.3. Познавательное направление воспитания
(Блок «Хочу всё знать»)

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности
познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе,
деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и
др.).

Направления деятельности воспитателя:
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения
опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;
- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования.

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
(Блок «Я и мое здоровье»)

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа
жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего.

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной
активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности,
спорта, прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих
технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития
ребенка;
- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение
двигательным навыкам и умениям;
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и
безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр
на территории детского сада;
- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
- введение оздоровительных традиций в Организации.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью
воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 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 в Организации. В формировании
культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять
серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое
пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.

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

2.1.5. Трудовое направление воспитания
(Блок «Я люблю трудиться»)

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать
участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье,
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должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное
воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного
отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить
основные задачи трудового воспитания.
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного
отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и
природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих
детей.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков
организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на
нескольких направлениях воспитательной работы:
- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его
возможности для нравственного воспитания дошкольников;
- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей,
воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием;
- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение,
формировать стремление к полезной деятельности;
- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания
(Блок «Я в мире прекрасного»)

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура
отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления
о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением
нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний
мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства,
явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других
народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка
действительности;
6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель Организации должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами,
удобствами;
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости,
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
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- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать
говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами,
личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место,
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте.
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира
ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной
работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в
жизнь ДОО;
- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и
родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям
эстетического воспитания.

2.1.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных
особенностей воспитанников

Наиболее эффективными в сфере развития личности ребенка являются методы, которые
обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. К ним относятся:
• Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспитания
нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей систематически в самых
разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в
обществе.
• Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное качество, как
самостоятельность. В условиях жизни ребенка в Организации самостоятельность приобретает ярко
выраженный нравственный, общественный аспект.
• Метод организации деятельности, который и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит
общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный труд детей.
• Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью
художественных произведений, и через умело организованную деятельность.
• Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе для
организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример
становился для ребенка образцом для подражания.
• Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми.

В воспитании детей используются следующие вариативные формы
взаимодействия:

совместная деятельность режимные моменты самостоятельная деятельность детей
патриотическое направление воспитания

Образовательная деятельность,
ситуативный разговор, беседа,

встречи с ветеранами,
сюжетно-ролевые игры,

театрализованные игры, народе
игры, чтение художественной

образовательная деятельность,
совместная деятельность в 1 и

2 половину дня, прогулка

Самостоятельные игры
различного вида, инсценировка

знакомых литературных
произведений, кукольный

театр, рассматривание
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литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру
проблемное общение

воспитателей с детьми,
творческие проекты

иллюстраций, сюжетных
картинок

социальное направление воспитания
Дидактические,

сюжетно-ролевые, совместные
с воспитателем игры, ситуации

морального выбора,
игры-драматизации, игровые

задания, игры- импровизации,
чтение художественной

литературы, беседы

в течение всех режимных
моментов

Сюжетно-ролевые, подвижные
и народные игры,

инсценировки, рассматривание
иллюстраций, фотографий,

рисование, лепка

познавательное направление воспитания
Проекты, исследования,

походы, экскурсии,
игры-занятия, дидактическая
игра, чтение энциклопедий,

художественной литературы,
познавательные досуги,
проблемные ситуации

образовательная деятельность,
прогулка, совместная

деятельность

Конструирование, наблюдение,
экспериментирование,

сравнение, рассматривание
иллюстраций,

коллекционирование

трудовое направление воспитания
Изготовление украшений для

группового помещения к
праздникам, рассматривание

эстетически привлекательных
предметов, выставки, слушание

соответствующей возрасту
народной, классической,

детской музыки, творческое
задание,

концерт-импровизация,
музыкальная сюжетная игра

беседа интегративного
характера, элементарного

музыковедческого содержания,
уроки вежливости,
театрализованная

деятельность, совместное и
индивидуальное музыкальное

исполнение, хореография,
двигательный, пластический

танцевальный этюд,
сюжетно-ролевые игры,

праздники, развлечения (в т.ч.
фольклорные).

образовательная деятельность,
совместная деятельность,

прогулка

Дидактические игры,
настольные игры,

сюжетно-ролевые игры, игры
бытового характера, народные
игры, изготовление игрушек из
бумаги, изготовление игрушек

из природного материала,
рассматривание иллюстраций,

фотографий, картинок,
самостоятельные игры, игры
инсценировки, продуктивная

деятельность, ремонт книг

физическое и оздоровительное направление
Беседа, рассказ, чтение,

интегративная деятельность,
во всех режимных моментах:

утренний прием, утренняя
Игры-забавы, дидактические

игры, подвижные игры,
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спортивные и физкультурные
досуги, спортивные

состязания, совместная
деятельность взрослого и детей

тематического характера,
проектная деятельность,
встречи со знаменитыми

спортсменами

гимнастика, приемы пищи,
занятия, самостоятельная
деятельность, прогулка,

подготовка ко сну, дневной сон

сюжетно-ролевые игры,
рассматривание иллюстраций и

тематических картинок,
настольно-печатные игры,
творческая деятельность

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса
Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности,

интересы, потребности воспитанников и их родителей. Процесс воспитания в ДОО основывается на
общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт
1.2.):
- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в детства;
- понимание (рассмотрение) детства как периода общем развитии человека, самоценность жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а
не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных работников ДО) и детей;
- уважение личности ребенка.

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в
процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в
процессе реализации Программы воспитания

Организация 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. Невозможно переоценить огромную роль
семьи в формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья
располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого
возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование
чувств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют
направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития
личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой
воспитания ребенка в сфере развития его личности. В повышении уровня семейного воспитания
дошкольников ответственная роль принадлежит до школьной организации.

Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями
(законными представителями) позволяет педагогам и специалистам ДОО выявлять характер
семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в детском саду и семье.

При организации совместной работы Организации с семьями необходимо соблюдать
основные принципы:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в

семье и детском коллективе;
- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
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Главная цель – профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а
дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций.

Задачи:
- воспитание уважения к детству и родительству; - взаимодействие с родителями для изучения их

семейной микросреды;
- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности

родителей;
- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию
основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми;
- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя из
индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.

Формы организации общения педагогов и родителей
наименование цель использования формы проведения общения

Информационно-анал
итические

Выявление интересов,
потребностей, запросов
родителей, уровня их
педагогической грамотности

Проведение анкетирования, опросов,
«Почтовый ящик».

Познавательные Ознакомление родителей с
возрастными и
психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста.

Семинары-практикумы, тренинги,
проведение собраний, консультаций в
нетрадиционной форме,
минисобрания, педагогическая
гостиная, игры с педагогическим
содержанием, педагогическая
библиотека для родителей,
исследовательско - познавательные
проектные, ролевые, имитационные и
деловые игры.

Досуговые Призваны устанавливать теплые
неформальные отношения между
педагогами и родителями, а
также более доверительные
отношения между родителями и
детьми.

Совместные досуги, праздники,
выставки работ родителей и детей,
кружки и секции, клубы отцов,
бабушек, дедушек, семинары,
практикумы

Просветительские Формирование у родителей
практических навыков
воспитания детей

Информационные буклеты для
родителей, организация дней (недель)
открытых дверей, открытых
просмотров занятий и других видов
деятельности детей, выпуск газет,
организация мини-библиотек

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в рабочей Программе

воспитания деятельность детского сада осуществляется в рамках модулей воспитательной работы.
Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольной
организации.

Модуль «Традиции детского сада»
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольной организации.

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые
воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам,
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общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок
осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои
знания и способности в процессе коллективной деятельности. В детском саду существует четкая
программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют
на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в Организации единого
воспитательного пространства для формирования социального опыта до школьников в коллективе
других детей и взрослых.

Задачи:
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими
взрослыми.
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
детьми разных возрастных групп.
3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик - девочка; старший - младший; член
коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных
мероприятий.
5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность
воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим
людям.

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения
детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. Традиционным для
дошкольной организации является проведение:
на уровне Организации:
- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества»,
«Международный женский день», «День народного единства» «День матери» и т.д.);
- сезонных праздников («Осеняя ярмарка», «Новый год», «Масленица», «Рождественские колядки»,
«Троица»);
- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности»,
«Книжкина неделя», «Неделя театра»);
- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «День птиц»)

на уровне группы: «Утро радостных встреч», «День рождения», «Встречи с интересными людьми»,
«День здоровья», «Наши славные дела» и т.д.

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная,
двигательная, трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:
1. Проекты. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются

различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится
итоговое мероприятие.

2. Совместные игры. Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие,
подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки,
экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с
воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные,
фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в
детском саду стали выставки детских творческих работ «Дары осени», «Здравствуй, Дедушка
Мороз», «Тайны космоса», фотовыставки «Наши папы лучше всех».
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5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно
привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным направлениям.

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и
воспитанники ДОО. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания,
социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию: «Звезда победы»,
«Голубая лента».

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в
развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников: «В мире
танца», «Светофор», «Моё безопасное лето», «Солнечный круг», «Рождественская звезда», конкурс
чтецов.

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде
концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной: «День
театра», «День матери».

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий
предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги,
соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и
воспитывают любовь к спорту: спортивно-музыкальная игра «Зарница».

Модуль «Музейная педагогика»
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря

ей обеспечивается историческая преемственность поколений, сохраняется национальная культура,
формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело раскрывает
духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых
представлений об окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев
формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях предметов и объектов
окружающего мира.

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. Основная
цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного
края.

Задачи:
1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира.
2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных

ценностях, быте, традициях и праздниках России.
3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.
К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные

экспозиции: «День Победы»; «Человек и космос»; «Красная книга Омской области» и др.
В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт:
- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения;
- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели;
- предметы декоративно-прикладного искусства;
- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), произведения

национальной культуры (народные песни, сказки и др.);
- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта,
способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к
предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания,
музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. Развивающая
предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в соответствии с
изучаемыми темами. Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,
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продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора,
художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:
1. Организованная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия по

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому
развитию дошкольников. В качестве средств образовательной деятельности широко применяются
материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, старинные
фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории
своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы,
задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают.

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для
детей, родителей, гостей ДОО. Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или
России обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. Используют
потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального фольклора.

4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций,
изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к
музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков,
макетов и других видах творческой деятельности.

5. Мини - спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных произведений или
разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. Театрализация
стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств.

6. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее действенных и
результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой всесторонне развивается
ребенок дошкольного возраста.

Модуль «Дополнительное образование»
Дополнительное образование в Организации является одним из важных условий для развития

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал образовательной
деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены
образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов
были разработаны дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической
направленности.

Основная цель: создание условий для расширения и углубления основного образовательного
содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, запросы
родителей, реализовать воспитательный потенциал Организации.

Задачи:
1. Способствовать физическому развитию, творческой самореализации личности ребенка.
2. Способствовать социализации и адаптации детей к жизни в обществе.
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных

мероприятий.
4. Обеспечить гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, трудовое, воспитание

детей дошкольного возраста посредством разнообразия форм дополнительного образования.
5. Выявлять, развивать и поддерживать детей, проявивших выдающиеся способности.

Основные формы организации и содержание дополнительного образования
Организация дополнительных образовательных услуг в детском саду осуществляется в форме

дополнительных занятий, цель которых - углубление знаний и формирование практических навыков
по конкретному направлению деятельности: «Добрые сказки из краски» - декоративно-прикладное
творчество; обучение осуществляется на бюджетной основе, ссылка на программу в «Навигаторе
дополнительного образования Омской области»: https://xn--55-kmc.xn--
80aafey1amqq.xn--d1acj3b/program/5130-programma-dobrye-skazki-iz-kraski
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«Звёздочки» - хореография;
«Капельки» - обучение игре на ложках;
«Юный эколог» - формирование экологических представлений у старших дошкольников.

Модуль «Взаимодействие с родителями»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества
с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать,
что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость)
воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДО, в совместных с детьми
мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании
детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый
совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно
повысить уровень партнерских отношений. Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов
Организации и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.

Основные формы и содержание работы с родителями:
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а
также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.

2. Консультации.
3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются
педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и
развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию,
смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по
поводу проведённой деятельности.

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники
обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества
ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «ВКонтакте»,
«Одноклассники» через мессенджер WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям
уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Проводятся совместные с родителями
мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образовательных
отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов,
педагогов и детей.

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в группе детского сада в
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на информационных стендах для родителей
(законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения
родителей (законных представителей) детей.

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям
«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу
педагогов, их общение с воспитанниками.

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и
развития детей.

11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОО,
позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским садом.
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3. Организационный раздел
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.

Уклад 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.

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению
целевых ориентиров Программы воспитания.

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и
пр.). Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально - технические,
психолого-педагогические, нормативные, организационно - методические и др.) аналогичны ООП
ДОУ. В рамках социально-педагогического партнёрства ДОО ведет тесное сотрудничество с детской
библиотекой «Радуга», БОУ «СОШ №106», Пожарная часть № 7, 4 отряд ФПС по Омской области.

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми
События Организации

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность
взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной
ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята,
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот
процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть
направлен взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно
реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации,
группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах:
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное
творчество и т. д.), профессий, культурных традиции народов России;

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением
ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседней группы и т. д.).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на
основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать
тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с
подгруппами детей, с каждым ребенком.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – среда) отражает федеральную,

региональную специфику, а также специфику Организации и включает:
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- оформление помещений;
- оборудование;
- игрушки.
Среда отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их

принятию и раскрытию ребенком.
Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.
Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности

социокультурных условий, в которой находится организация.
Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования,

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания,
формирует научную картину мира.

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в
жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей
профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового
образа жизни, физической культуры и спорта.

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с
особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна
быть гармоничной и эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и соответствуют
возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. Предметная среда аналогична ООП
Организации.

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в

процессе ее проектирования и организации.
Наименование должности функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать
воспитательную деятельность;
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за
учебный год;
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год,
включая календарный план воспитательной работы на учебный год;
– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;
–контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в ДОО.

Старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОО;
- разработка необходимых для организации воспитательной

деятельности в ДОО нормативных документов (положений,
инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов
и программ воспитательной работы и др.);
- анализ возможностей имеющихся структур для организации
воспитательной деятельности;
- планирование работы в организации воспитательной деятельности;
- организация практической работы в ДОО в соответствии с
календарным планом воспитательной работы;
- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в
ДОО совместно с Педагогическим советом;
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- организация повышения квалификации и профессиональной
переподготовки педагогов для совершенствования их психолого -
педагогической и управленческой компетентностей;
– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности,
распространение передового опыта других образовательных
организаций;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в
воспитательной деятельности;
- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной
деятельности;
- организация повышения психолого –педагогической квалификации
воспитателей;
- организационно-координационная работа при проведении
общесадовых воспитательных мероприятий;
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;
- организационно-методическое сопровождение воспитательной
деятельности педагогических инициатив;
- создание необходимой для осуществления воспитательной
деятельности инфраструктуры;
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов.

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи;
- осуществление социологических исследований обучающихся;
- организация и проведение различных видов воспитательной работы;
- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за
активное участие в воспитательном процессе

Воспитатель
муз.руководитель

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической
культурой;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций
ДОО;
– организация работы по формированию общей культуры будущего
школьника;
– внедрение здорового образа жизни;
– внедрение в практику воспитательной деятельности научных
достижений, новых технологий образовательного процесса;
–организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых
районными, городскими и другими структурами в рамках
воспитательной деятельности.

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью;
- участвует в организации работы по формированию общей культуры
будущего школьника.

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно – правовых документов:
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013 г. № 30384);

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304 -ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»(далее – Указ
Президента РФ);

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021 –2025 годах Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года;

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», разработанной сотрудниками
Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
«01» июля 2021 № 2/21);

- Основной образовательной программы БДОУ г. Омска «Детский сад №88 комбинированного
вида»;

- Приказа заведующего ДОО от 12.07.2021 г. № 207/1 «О создании рабочей группы по разработке
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы БДОУ г. Омска
«Детский сад №88 комбинированного вида»).

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых
личностных результатов в работе с детьми с ТНР

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь,
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться
всеми участниками образовательных отношений в Организации.

На уровне воспитывающих сред: развивающая среда строится как максимально доступная
для обучающихся с ТНР; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка.

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

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает
активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников и
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный
опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная Организация должна
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе
обучающихся и педагогических работников.

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации являются:
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской
деятельности;

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации 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 ТНР и их семьям со стороны всех
участников образовательных отношений;

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных
представителей);

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими
в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений
об окружающем мире;

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их

эмоционального благополучия;
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в БДОУ г. Омска «Детский сад №88 комбинированного вида»

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением
(при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов.

Основными объектами анализа организуемого в Организации воспитательного процесса
являются:

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на основе
которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития воспитанника
каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего или
старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического
совета ДОУ. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного
развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось, и почему; какие новые проблемы появились, над чем, далее предстоит работать
педагогическому коллективу.

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на
основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду комфортной и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ
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старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии
организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты
обсуждаются на заседании педагогического совета БДОУ г.Омска «Детский сад
№88комбинированного вида».

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
• качеством проводимых общесадовских мероприятий;
• качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;
•качеством и количеством проводимых экскурсий;
•качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий.

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень выявленных
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Аналогична части формируемой участниками образовательных отношений ООП ДОО.

3.9. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образовании БДОУ г.
Омска «Детский сад №88 комбинированного вида».

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для
всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по
физ. культуре, логопеды, ст. воспитатель). Для мероприятий внутри группы воспитатель
самостоятельно разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе
разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в
каждой из форм.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия
взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
В БДОУ г. Омска «Детский сад № 88 комбинированного вида» дети с ТНР обучаются по

адаптированной образовательной программе дошкольного образования с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений речевого развития и сопутствующих нарушений, социальную адаптацию.

При разработке адаптированной образовательной программы ребенка с ТНР
необходимо ориентироваться:
- на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку
результатов действия, осмысление результатов деятельности.
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том
числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,
то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование
самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости
развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению
культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и
образовательных потребностей ребенка с ТНР.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР включает в себя:
- необходимость разработки соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное
образование и других обучающихся;
- Организацию системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны:
● Городской (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии города Омска
(далее - ГПМПК);
● Бюджетного учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» города Омска (далее – БУ «ГЦППМСП» г. Омска;
● Городского ресурсного центра инклюзивного и коррекционного образования (далее –
ГРЦИиКО);
● Городского ресурсного центра ранней помощи (далее – ГРЦРП);
● Городского ресурсного центра консультационной помощи (далее – ГРЦКП);
● образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы
для обучающихся с ОВЗ.

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Содержание форм психологического сопровождения
Основной целью работы педагога-психолога в детском саду является создание условий для

сохранения психологического здоровья детей. Основные задачи:
- обеспечение психологического сопровождения и комфортности пребывания детей в детском

саду;
- принятие участия в организации развивающей среды Организации;
- формирование познавательной сферы у дошкольников;
- коррекция отклонений в личностной и эмоционально-волевой сфере, познавательной
деятельности;
- психологизация образовательной среды через просвещение педагогов ДО и родителей
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обучающихся (воспитанников).
Исходя из поставленных задач, педагог-психолог ДОУ целенаправленно ведет работу по

содействию личностного и интеллектуального развития детей на каждом возрастном этапе путем
психологического сопровождения, а также для выявления проблем развития и адаптации,
своевременной коррекции отклонений.

Периодичность групповых занятий с детьми логопедической группы - 1 раз в неделю,
индивидуальных - по расписанию (не реже 1 раза в неделю).

Взаимодействие с педагогами (консультации, беседы и т.п.) - по запросам, по плану, а также по
тетради взаимосвязи.

Взаимодействие с родителями (родительские собрания, беседы, консультации). Длительность
занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и
индивидуальных особенностей, а также цели занятия.

При осуществлении всех направлений психологической деятельности используются
индивидуальная и групповая формы организации образовательной деятельности.

В ходе освоения детьми ТНР основной общеобразовательной программы педагог-психолог
обеспечивает развитие их личности, мотивации и способностей в различных видах
деятельности и образовательных областях.

В области социально-коммуникативного развития ребенка педагог-психолог создает условия
для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
- развития самооценки, мотивационной сферы, произвольной саморегуляции, способов
взаимодействия, коммуникативных навыков;
- развития самостоятельности, представлений о себе, эмоционально-волевой сферы, морального
развития, общения и т.д.

Педагог-психолог создает условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствует развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и
свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь
личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Педагог-психолог
способствует развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям:
воспитывает уважение и терпимость к другим детям и взрослым, уважение к чувству
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

Педагог-психолог создает различные возможности для приобщения детей к ценностям
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных
событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.

Педагог-психолог помогает детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствует формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения. Педагог-психолог предоставляет детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
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выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с уровнем развития.

Интерес и внимание педагога-психолога к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести
свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что
характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за
себя и сообщество.

Педагог-психолог способствует развитию у детей социальных навыков: в различных
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать
новые контакты. Педагог-психолог создают условия для свободной игры детей, организует и
поощряет участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных
играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Использует
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности.

В области познавательного развития детей педагог-психолог создает условия для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности.
- развития всех познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, воображения) и т.д.

Педагог-психолог создает насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Помимо
поддержки исследовательской активности, педагог-психолог организует познавательные игры,
поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям.

Педагог-психолог создает возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях. Педагог-психолог читает сказки, проводит беседы,
организует просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют
информацию в других формах. Побуждает детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит
при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Постепенно у детей
развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать (различать,
классифицировать) предметы; понимать последовательности; выявлять различные
соотношения, применять основные понятия, структурирующие время; воспринимать и
следовать слуховой инструкции, запоминать и удерживать в памяти необходимую
информацию, концентрировать и распределять внимание; размышлять, анализировать,
действовать, ориентируясь на образец; устанавливать ассоциативные связи (включать
воображение) и интерпретировать их в речи; устанавливать причинно-следственные связи,
решать проблемные ситуации и т.д.

В области речевого развития ребенка педагог-психолог создает условия для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи
ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы;
- развитие навыков диалогического общения и др. Речевое развитие ребенка связано с умением
вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь
говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно
связано с социально-коммуникативным развитием.

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций,
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регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом
свою индивидуальность. Педагог-психолог стимулирует общение, сопровождающее различные
виды деятельности детей, например, поддерживает обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места
для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.

В области художественно-эстетического развития ребенка педагог-психолог создает
условия для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.

Педагог-психолог создает возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживает инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении
ребенком художественных замыслов; вовлекает детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогает
осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. В изобразительной
деятельности и художественном конструировании педагог-психолог предлагают детям
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные
художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.

В области физического развития ребенка педагог-психолог создает условия для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- содействует психомоторному развитию (развитию зрительно-моторной регуляции действий,
моторной координации), психомоторному благополучию и т.д.

Педагог-психолог уделяет специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения естественной
потребности детей в движении педагог-психолог организует пространственную среду,
подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной
системы детского организма. Педагог-психолог поддерживает интерес детей к подвижным
играм, побуждает детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук и др. Педагог-психолог
сопровождает и поддерживает в своей работе также различные виды деятельности детей,
заданных ФГОС дошкольного образования.

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах -
это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
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игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте).

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом,
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Конструирование и изобразительная деятельность детей - развитие способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.

Приоритетные направления психолого-педагогического сопровождения по освоению
образовательных областей

Познавательное развитие Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое,
тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.
Формировать полноценное представление о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе,
вкусе, положении в пространстве и времени. Развивать
мыслительные процессы: отождествление, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификация и
абстрагирование. Стимулировать развитие всех сторон речи
(номинативной функции, фразовой речи и др.),
способствовать обогащению и расширению словаря.
Развитие любознательности, воображения; расширение
запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать,
устанавливать соответствие между различными множествами
и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве.

Социально-коммуникативн
ое развитие

Работа осуществляется в трех направлениях:
∙ путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в подгрупповых занятиях, работе в
парах;
∙ в процессе использования специальных игр и упражнений,
направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
∙ в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным
играм, играм-драматизациям, в которых воссоздаются
социальные отношения между участниками, позволяющие
осознанно приобщаться к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений и др.

Физическое развитие через чередование различных видов деятельности и отдыха и
другие задачи:
∙ развивать речь посредством движения;
∙ формировать в процессе двигательной деятельности
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различных видов познавательной деятельности;
∙ учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, ∙
развивать морально-волевые качества личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных
игр-занятий;
∙ формировать у ребенка осознанного отношения к своим
силам;
∙ формировать адекватную потребность быть здоровым и
вести здоровый образ жизни;
∙ стремление к повышению умственной и физической
работоспособности, преодолению трудностей.
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4.2. Организация предметно-пространственной развивающей
образовательной среды (ППРОС)

ППРОС Организации создана педагогическими работниками для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).

Для выполнения своей основной задачи ППРОС обладает следующими свойствами:
содержательно-насыщенна и динамична – т.е. средства обучения (в том числе технические

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами,
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики
обучающихся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
игрушки должны обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность
собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения
обучающихся;

трансформируется - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
обучающихся;

полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе
природных материалов) в разных видах детской активности;

доступна - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с
ТНР, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую
деятельность обучающегося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в
том числе, речевой активности;

безопасна - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо
учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической и физической;

эстетична - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны
содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса
ребенка; приобщать его к миру искусства.

ППРОС в Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия
обучающихся, а также для комфортную работу педагогических работников.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую,
мотивирующую функции. ППРОС обеспечивает возможность реализации разных видов детской
активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил
безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их



здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей
с ТНР.

Внутреннее оформление помещений и групп устроено так чтобы, любые дети, в том числе
и дети с ТНР чувствовали себя комфортно. Организация оснащена необходимым специальным
оборудованием и имеет должного уровня материально-техническую базу и образовательную
среду, отвечающую потребностям детей с ТНР (здания и оборудование для учебного процесса) в
соответствии с требованиями СанПиН:
- процедурный и медицинский кабинеты;
- кабинеты специалистов (логопеда и психолога), оснащенные адаптированными
дидактическими пособиями для детей с ТНР, методическим обеспечением для коррекционной
работы с детьми, оборудование и материалы;
- групповые помещения, где имеются специально отведенные места для уединения
воспитанников;
- физкультурный зал, включая специальное спортивное оборудование и инвентарь для
проведения занятий по адаптивной физкультуре, двигательной активности;
- методический кабинет;
- музыкальный зал с наборами музыкальных шумовых инструментов для проведения
коррекционных занятий;
- другое специальное оборудование.

На уличной площадке используются специализированные сооружения для отдыха и
развлечения детей, свободного проявления двигательной активности: разноуровневый городок с
переходами.

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности детей с ТНР
является эффективным средством для реализации Программы. Специалисты используют
современные образовательные технологии обучения и воспитания детей с ТНР, методические
пособия, методические рекомендации, разнуровневые вариативные образовательные программы
для обучения дошкольников с ТНР, также разрабатывают парциальные образовательные
программы необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы в дошкольной
организации.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия для
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры,
игры по правилам, театрализованные игры с использованием предметов-заместителей.

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект.

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для
организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к
различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности, исходя из программных
задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также
в различных образовательных областях в игровой деятельности детей в ППРС представлены
современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной
безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука
железной дороги».

Речевому развитию способствуют наличие открытого доступа детей помещениях
группы к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и
чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов:
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плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а
также других материалов.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в дошкольной
организации обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.
Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены
помещения, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной,
театрализованной деятельности детей.

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-дидактические
игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие
звуко-высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на
развитие чувства ритма.

Для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции
недостатков развития детей с ТНР в групповых и других помещениях имеется достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения для разных
видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания и др., а также инвентарь и
материалы для развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и
пособия для развития тонкой моторики и осязанию.

Для обеспечения информатизации образовательного процесса в Организации имеется
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.),
обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений к сети Интернет.

Оборудование логопедического кабинета:
- Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,
стеллажи или полки для оборудования;
- Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние
зеркала по количеству детей;
- Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также вспомогательные
средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки,
пластинки для миогимнастики и т.д.); средства для санитарной обработки инструментов:
емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки,
марля, марганцовка и т.п.
- дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
• альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры
слов;
• наборы наглядно-графической символики по темам: звуки, предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов,
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.;
• дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия, целый предмет
и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов
(качественные, относительные, притяжательные), слова - антонимы, слова - синонимы, слова с
переносным значением и т.п.
• дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными;
глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные
предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением
предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.;
• дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной
линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов
для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки,
поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития
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детей) и т.п. ;
• дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные
панно, модули, лабиринты, игры Монтессори и т.п. ;
• дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и
модули, игры Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина,
пластилин и т.п.
• дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная азбука букв,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения
букв со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие
тетради, прописи и т.п.
• логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для
индивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и
подгрупповой работы по периодам обучения, отчет логопеда о проделанной работе
(в конце учебного года), график и тематика проведения родительских собраний.

Организация оснащена необходимыми дидактическими материалами для оказания
образовательных услуг обучающимся с разными стартовыми возможностями в соответствии с
возрастом детей, возможностями учета и коррекции нарушений развития: дидактические игры в
соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, счетные палочки
Кюизенера, логические блоки Дьенеша, соты Кайе, кубики Никитина, оборудование для
занятий песочной терапией и арттерапией, Монтессори материалы, мягкий спортивный
инвентарь для занятий адаптивной физкультурой, сенсорная комната, мягкое сенсорное
оборудование, набор звучащих панелей, набор тактильных панелей, пиктограммы, паззлы,
мозаики, кубики «Пирамида», геометрическое лото.

Дидактические пособия по развитию мелкой моторики и осязанию: «Умные шнурочки»,
«Шнуровка», «Тактильный квадрат», «Волшебный мешочек», маркерная магнитная доска с
набором маркеров, стол и зеркало для постановки звуков, песочные часы, пособие для
тренировки правильного выдоха и силы вдоха и другие специальные дидактические пособия.

Развивающая предметно-пространственная среда группы компенсирующей направленности
ориентирована на создание оборудованных полузамкнутых пространств в виде развивающих
центров (уголков), названия и содержание которых меняются в зависимости от возраста детей и
различных коррекционно-развивающих задач. Оснащение уголков меняется в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы.
В группе для детей с ТНР предусмотрены центры развития:
«Будем говорить правильно»
«Центр науки и природы», групповая лаборатория.
«Центр математического развития»
«Наша библиотека»
«Центр конструирования»
«Учимся строить»
«Центр художественного творчества»
«Музыкальный центр»
«Центр сюжетно-ролевых игр»
«Мы играем в театр»
«Мы учимся трудиться»
«Наша Родина- Россия»
« Здоровье и безопасность»
«Физкультурный центр»

Наполнение центров активности в подготовительной группе с ТНР:
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«Центр речевого развития» в кабинете логопеда
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала.
3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа.
4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5. Спирт.
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки,
дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие
листочки, лепестки цветов и т. д.).
7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги,
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).
8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения169.
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии
сюжетных картинок.
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений.
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
13. «Играйка 1», «Играйка-грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка».
14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал.
15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех
групп.
16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.
18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков
звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры,
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, пластиковые
кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.)
19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и
забери», «Собери букеты» и т. п.).
20. Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа.
21. Слоговые таблицы.
22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.
23. «Мой букварь».
24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для
формирования и активизации математического словаря).
25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.
26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Волшебная
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу»,
«Собери
портфель» и т. п.).
27. Альбом «Все работы хороши».
28. Альбом «Кем быть?».
29. Альбом «Мамы всякие нужны».
30. Альбом «Наш детский сад».
31. Альбом «Знакомим с натюрмортом».
32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью».
33. Альбом «Четыре времени года».
34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы.
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35. Ребусы, кроссворды, изографы.
36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для
релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики для занятий у зеркала.
3. Полка или этажерка для пособий.
4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри»,
бумажные птички-оригами и т. п.), дыхательные тренажеры.
5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков
всех групп.
6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп.
7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.
8. Сюжетные картины.
9. Серии сюжетных картин.
10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы.
11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений
(фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.).
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи.
13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам.

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, маракасы).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая настольная ширма.
4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.
5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем
лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», «Найди
ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».
6. Палочки Кюизенера.
7. Блоки Дьенеша.
8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
9. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам.

Центр науки и природы, групповая лаборатория
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий.
3. Резиновый коврик.
4. Халатики, передники, нарукавники.
5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки,
семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.
6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода.
7. Пищевые красители.
8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.
9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.
10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.
11. Аптечные весы, безмен.
12. Песочные часы.
13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты.
14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл.
15. Соломка для коктейля разной длины и толщины.
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16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов.
17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов.
18. Коврограф.
19. Игра. «Времена года».
20. Календарь природы, календарь погоды.
21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями.
22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для
рыхления почвы, кисточки и т. п.
24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных
естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За
грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т. п.)
25. Альбом «Мир природы. Животные».
26. Альбом «Живая природа. В мире растений».
27. Альбом «Живая природа. В мире животных».
28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и
нельзя» и т. п.).

Центр математического развития в групповом помещении
1. Разнообразный счетный материал.
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски и
коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры
(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-конструктор» и др. игры)
4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы маршрутов
от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).
5. Наборы объемных геометрических фигур.
6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы).
7. Действующая модель часов.
8. Счеты, счетные палочки.
9. Наборы развивающих заданий (по А. А. Заку).
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой
деятельности детей.
11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол).
12. Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми.
13. Математические лото и домино.
14. Рабочие тетради по числу детей.

Центр «Библиотека»
1. Стеллаж или открытая витрина для книг.
2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Два — три постоянно меняемых детских журнала.
5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и
словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других народов.
6. Иллюстративный материал, репродукции картин известных художников.
7. Альбом «Знакомим с натюрмортом»186.
8. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью»187.
9. Книжки-самоделки.
10. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок.
11. Альбомы из серии «Путешествие в мир живописи».

Центр конструирования в групповом помещении
104



1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Мелкий конструктор типа «Lego» или «Duplo».
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы сборки.
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
7. Кубики с картинками по всем изучаемым темам.
8. Блоки Дьенеша.
9. Материалы для изготовления оригами.

Центр «Дорога и транспорт»
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).
2. Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Москва», «СанктПетербург»).
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
4. Транспорт средний, мелкий.
5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеры, цистерны).
6. Специальный транспорт («скорая помощь», пожарная машина и т. п.).
7. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран).
8. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн).
9. Макет железной дороги.
10. Действующая модель светофора.
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения

Центр художественного творчества в групповом помещении
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашь, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие
материалы, необходимые для изготовления поделок.
7. Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером.
8. Мотки проволоки и лески разного сечения.
9. Рулон простых белых обоев.
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
11. Трафареты, клише, печатки.
12. Клейстер, клеевые карандаши.
13. Доски для рисования мелом, фломастерами.
14. «Волшебный экран».
15. Пооперационные карты выполнения поделок.
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа.
17. Емкость для мусора.

Музыкальный центр в групповом помещении
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, гитара).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский
синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучащие предметы-заместители.
5. Музыкальный центр и СD с записью голосов природы, детских песенок, музыкальных
произведений по программе (по совету музыкального руководителя).
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6. CD с записью музыкального сопровождения для театрализованных представлений,
подвижных игр, пальчиковой гимнастики.
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю»,
«Ритмические полоски», «Бубенчики», «Какая музыка»).
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.).

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении
1. Куклы «мальчики» и «девочки».
2. Куклы в одежде представителей разных профессий.
3. Комплекты одежды для кукол по сезонам.
4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
5. Кукольная мебель.
6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина).
7. Набор мебели «Парикмахерская».
8.Кукольные сервизы.
9.Коляски для кукол.
10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр.
11.Атрибуты для ряжения.
12.Предметы-заместители.
13.Большое настенное зеркало.

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении
1. Большая ширма, маленькие ширмы для настольного театра.
2. Стойка-вешалка для костюмов.
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, стержневой,
настольный, перчаточный).
5. Пособия и атрибуты для «Развивающих сказок».
6. Музыкальный центр и СD c записью музыки для спектаклей.
7. Большое настенное зеркало, детский грим, парики.

Центр трудового воспитания
1. Контейнеры с гайками, болтами, гвоздиками.
2. Набор «Маленький плотник».
3. Приборы для выжигания.
4. Заготовки из дерева.
5. Схемы изготовления поделок.
6. Корзинка с материалами для рукоделия.
7. Контейнер для мусора.
8. Щетка.
9. Совок.
10. Халаты, передники, нарукавники.

Центр патриотического воспитания
6. Портрет президента России.
7. Российский флаг.
8. CD с записью гимна России.
9. Куклы в костюмах народов России.
0. Игрушки, изделия народных промыслов России.
11. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, СанктПетербурга, крупных
городов России.
12. Глобус, карта мира, карта России, карта родного города.
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13. Макет центра родного города.
14. Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и рассказы детей).

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность».
2. Безопасность.
3. Правила дорожного движения для дошкольников.
4. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».
5. Действующая модель светофора.
6. Книжка-раскладушка «Один на улице или безопасная прогулка».
7. Плакаты.

Физкультурный центр в групповом помещении
1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи-фитболы.
2. Мячики массажные разных цветов и размеров.
3. Обручи (малые и большие).
4. Канат, толстая веревка, шнур.
5. Флажки разных цветов.
6. Гимнастические палки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
10. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков
11. Детская баскетбольная корзина.
12. Длинная и короткая скакалки.
13. Бадминтон, городки.
14. Томагавк, летающие тарелки.
15. Ребристые дорожки.
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.

4.3. Обеспеченность кадровыми, финансовыми и материально-техническими
ресурсами

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г.,
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г.,
регистрационный № 21240),

в профессиональных стандартах:
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013
г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г.,
регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован
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Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326),
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г.,
регистрационный № 38575);

«Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406);

Кадровый состав педагогов, осуществляющих реализацию АОП детей с ТНР,
представлен педагогическими работниками с высшим или средним профессиональным
образованием: учитель-логопед – Романовская А.И., педагог-психолог – Куликова В.А.,
воспитатели – Слободюк Е.В. и Яковлева Л.М., музыкальный работник – Грачева Ф.Ф..

Учреждением созданы условия для повышения квалификации педагогических кадров не
реже одного раза в три года. Обучение осуществляется на базе бюджетного образовательного
учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Омской области», а также Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный педагогический
университет».

Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-техническая база Организации приведена в соответствие с целями и
задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с ТНР и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО, особенностями обучения и
воспитания детей с ТНР.

Материально-техническое обеспечение реализации АООП ДО отвечает не только общим,
но и особым образовательным потребностям детей с ТНР:
- к организации пространства;
- к организации временного режима пребывания;
- к техническим средствам обучения и воспитания, включая специализированные инструменты
обучения и воспитания, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ТНР.

Материально-технические условия реализации АОП для обучающихся с ТНР
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования.

Материально-технические условия в Организации создают среду для организации и
проведения всех видов деятельности детей с ТНР, предусмотренных календарным
планированием и соответствует санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым
условиям, пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для обеспечения реализации всех
образовательных областей Организация оборудована (обеспечена мебелью, освещением,
хозяйственным инвентарем и необходимым учебным и презентационным оборудованием):
- групповые помещения;
- музыкальный/актовый зал для занятий музыкой и хореографией, для проведения
праздников, конкурсов и других мероприятий;
- учебные кабинеты для организации коррекционной работы с воспитанниками-инвалидами и
воспитанниками с ТНР;
- спортивный зал;
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- административные помещения;
- медицинский кабинет.

Групповые помещения обеспечены комплектом средств воспитания и обучения,
поддерживаемым инструктивно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию
АОП ДО детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как современные
(инновационные) средства обучения и коррекции нарушений речевого развития на базе
цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные материалы,
натуральные объекты, модели), приборы и инструменты для проведения натурных
экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта сформирован с учетом:
- возрастных, индивидуальных особенностей и особых потребностей воспитанников;
- его необходимости и достаточности с учетом современных требований педагогической
науки и практики, в том числе и инклюзивной;
- универсальности (возможности применения одних и тех же средств воспитания и обучения
для решения комплекса задач в образовательной деятельности, в различных образовательных
областях, а также при использовании разнообразных методик воспитания и обучения);
- необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательных отношений;
- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной
и пр.).

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
ребенка, но и на всех участников образовательных отношений. Предусмотрена материально
техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей.

4.4. Календарный план воспитательной работы Организации
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и

примерного тематического плана Образовательной программы дошкольного образовании БДОУ
г. Омска «Детский сад №88 комбинированного вида». Мероприятия проводятся как для всего
детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для всего детского сада разрабатываются
специалистами (музыкальные руководители, инструкторы по физ. культуре, логопеды, ст.
воспитатель). Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно разрабатывает
конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть
определены смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.
События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть
интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия
взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

месяц тема недели итоговое мероприятие направление воспитания
Сентябрь Тема
месяца:
«Детский сад»

«По дороге в детский
сад»

Развлечение «День
Знаний»

познавательное
направление

«Волшебная сила эмоций
и настроений»

Выставка детского
творчества «До свиданья,
лето!»

этико-эстетическое
направление

«Это я, это я это все мои
друзья»

Беседа о правилах
поведения в детском саду

социальное
направление

«В детском саду» Экскурсия по групповой
комнате, детскому саду

социальное
направление

«Материалы. Из чего Выставка-конкурс поделок этико-эстетическое
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сделаны предметы?» из природного материала
«Улыбка осени»

направление

Октябрь
«Осень»

«Осень в гости к нам
пришла»

Развлечение «В гостях у
Осени»

этико-эстетическое
направление

«Дары осени. Хлеб –
всему голова!»

Осенняя ярмарка патриотическое
направление

«Наши друзья животные» Сюжетно-ролевые игры
«Зоопарк», «Ветеринарная
клиника»

познавательное
направление

«Подводный мир» Создание альбома «В
гостях у Нептуна»

познавательное
направление

Ноябрь
«С чего
начинается
Родина?»

«Моя Родина – Россия» Конструирование флага
России из разных
материалов

патриотическое
направление

«Город Омск –
Сибирский край»

Коллаж с символами
города

патриотическое
направление

«Мой детский сад.
Всемирный день доброты
и приветствия»

Оформление «Кодекса
дружбы»

социальное
направление

«Моя семья» Праздник «День матери» социальное
направление

Декабрь
«Зимушка
хрустальная»

«Времена года. Зима» Наблюдение за
изменениями в природе,
оформление наблюдений в
уголке природы

познавательное
направление

«Зимовье зверей» Создание макета «Зимний
лес»

познавательное
направление

«Покормите птиц зимой» Изготовление кормушек трудовое
направление

«Новый год» Выставка-конкурс
сотворчества взрослых и
детей «Здравствуй,
Дедушка Мороз!»

этико-эстетическое
направление

«Семейные новогодние
традиции»

Праздник «Новый год» социальное
направление

Январь
«Зимние
забавы»

«Пришла коляда, отворяй
ворота!»

Развлечение
«Рождественские колядки»

патриотическое
направление

«Прогулка в зимний лес.
Заповедники и
национальные парки»

Создание «Красной книги» познавательное
направление

«Волшебница вода» Необычные опыты и
эксперименты с водой

познавательное
направление

Февраль
«Богатырская
сила»

«Будь бодрым и
здоровым. Зимние виды
спорта»

«День здоровья» физическое и
оздоровительное
направление

«От старины до наших
дней»

Коллекционирование «Что
раньше, что теперь»

познавательное
направление

«Все работы хороши.
Профессии»

Выставка детского
творчества: «Мой папа
самый лучший!»

этико-эстетическое
направление

«Защитники Отечества» Спортивно-музыкальный патриотическое
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праздник «Зарница» направление
«Прощай, Зимушка-Зима.
Проводы Русской Зимы»

Фольклорный праздник
«Масленица»

этико-эстетическое
направление

Март «Мир
вокруг нас»

«Мама - слово дорогое» Праздник «8 марта» социальное
направление

«Книжкина неделя.
Всемирный день
писателя»

«День книги» этико-эстетическое
направление

«Рукотворный мир» Конструирование
предметов бытовой
техники — атрибутов для
игр

трудовое
направление

«Неделя театра» «День театра» -
театральное представление
для детей младших групп

этико-эстетическое
направление

Апрель
«Весна-красна
»

«Весеннее пробуждение» Развлечение «День смеха» социальное
направление

«Неделя птиц» Наблюдение за
перелётными птицами

познавательное
направление

«Планета земля - наш
дом»

Творческая выставка
«Тайны космоса»

этико-эстетическое

«Народное
декоративно-прикладное
искусство»

Составление
тематического альбома
(коллекции) с работами
детей по росписи и лепке
народных игрушек

этико-эстетическое

Май «Человек
и природа»

«История Великой
Отечественной войны.
День Победы»

Праздник «День Великой
Победы!»

патриотическое
направление

«Мы друзья природы.
Комнатные растения»

«Трудовой десант» -
озеленение

трудовое
направление

«Улица полна
неожиданностей»

Спортивное развлечение физическое и
оздоровительное
направление

«Путешествие в мир
насекомых»

Наблюдение за
насекомыми, оформление
наблюдений

познавательное
направление

Июнь «Лето
красное»

«Здравствуй, лето!» Праздник
«Международный день
защиты детей»

социальное
направление

«Летние виды спорта» Знакомство со
спортивными играми

играми физическое и
оздоровительное
направление

«День России» Фольклорный праздник
«Троица»

патриотическое
направление

«Сказки» Выставка «Наши любимые
книжки»

этико-эстетическое

«Неделя пожарной
безопасности и ПДД»

Создание памяток
безопасного поведения:
«Безопасность на воде»,
«Безопасность пешехода»,

познавательное
направление
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«Безопасность в природе»
Июль «Воздух,
солнце и вода»

«Лес» Праздник «День семьи,
любви и верности»

социальное
направление

«Лекарственные травы» Создание альбома
«Лекарственные травы»

познавательное
направление

«Водоемы Омского
Прииртышья»

Развлечение «Праздник
Нептуна»

этико-эстетическое

«Неделя здоровья» Подвижные и спортивные
игры

физическое и
оздоровительное
направление

Август «До
свиданья,
лето!»

«Помогаем взрослым в
саду и огороде»

Трудовая деятельность
детей в природе «Наш
огородик»

трудовое
направление

«Любимый город Омск» Праздник «День города» патриотическое
направление

«Ягоды (лесные)» Выставка детского
творчества
«Ягодка-малинка»

этико-эстетическое

«Добрые дела (труд,
инструменты)

Сюжетно-ролевая игра
«Строительство дома»

трудовое
направление

«Прощай, лето» Флеш-моб «День флага
России»

патриотическое
направление

4.5. Перечень основных государственных и народных праздников, памятных
дат в календарном плане воспитательной работы Организации

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами,
юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами
Организации.

Январь
7-19 января: Коляда.
Февраль
23 февраля: День защитника Отечества.
Март
8 марта: Международный женский день;
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель
12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника

Земли;
22 апреля: Всемирный день Земли.
Май
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
Июнь
1 июня: Международный день защиты обучающихся;
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 -

1837), День русского языка;
12 июня: День России.
Июль
8 июля: День семьи, любви и верности;
Август
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
Сентябрь
1 сентября: День знаний;
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
5 октября: День учителя;
16 октября: День отца в России.
Ноябрь
4 ноября: День народного единства;
27 ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
31 декабря: Новый год.

V. Дополнительный раздел
5.1. Краткая презентация Программы

Адаптированная образовательная программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей с ТНР с 3 до 7 лет. В Организации функционирует группа
компенсирующей направленности для детей с ТНР. Группу посещают дети 6-7 лет. Подбор
контингента группы учитывает возможность организации в ней режима дня, соответствующего
анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы и индивидуальным
особенностям детей.

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. Содержание образовательной программы включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально –
личностное развитие», «Художественно – эстетическое развитие» в группах с 12-ти часовым
пребыванием.

Используемые Примерные программы: Программа построена с учетом парциальных
программ:
∙ Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье,
переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель-логопед высшей
квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева;
∙ «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. В основу
взаимодействия педагогического коллектива Организации с семьями воспитанников заложены
следующие принципы:
∙ единый подход к процессу воспитания ребёнка;
∙ открытость дошкольного учреждения для родителей;
∙ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
∙ уважение и доброжелательность друг к другу;
∙ дифференцированный подход к каждой семье.
Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
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Задачи:
∙ формирование психолого - педагогических знаний родителей;
∙ приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
∙ оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
∙ изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Система взаимодействия с родителями
включает в себя:
∙ ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
∙ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
∙ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
∙ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его
разных формах;
∙ обучение приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на практикумах, консультациях и открытых занятиях. Формы взаимодействия с
семьями воспитанников выбираются в соответствии с социально-психологическими условиями,
интересами семьи, возможностями ДОУ и др.
При выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, диалогу. Формы
взаимодействия с семьями воспитанников:
∙ Круглый стол
∙ Реализация тематических проектов
∙ Творческие и интеллектуальные конкурсы
∙ Тематические выставки
∙ Совместные музыкальные и спортивные мероприятия
∙ Анкетирование
∙ Консультации
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