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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее -

Программа) разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6» г. Калачинска Омской области
(далее - Организация) в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждёнными Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва (в ред. Приказов Минпросвещения России от 21.01.2019 г №
31, от 08.11.2022 г. № 955) и Федеральной адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее ФАОП) Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 "Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программыдошкольного образования для
обучающихся сограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.01.2023 N 72149).

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:
1. Предметная деятельность.
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими
детьми).
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум.
Программа коррекционно-развивающей работы:
1. Является неотъемлемой частью Программы для обучающихся с ТНР в условиях группы
компенсирующей направленности.
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования
обучающихся с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности.

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем
основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане
воспитательной работы Организации.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

В соответствии с ФАОП в Программе описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в
часть, формируемую участниками образовательных отношений .

В Программе описано развивающее оценивание достижения целей в форме
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества
реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества
реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий внутри образовательного процесса.

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

II. Целевой раздел Программы.
Пояснительная записка.
Цель реализации Программы:
обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми
потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Задачи Программы:
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 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР;
 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в том

числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период

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

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими
детьми;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование общей культуры личности обучающихся с ТНР, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей)
и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.

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 реализации 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:
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
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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.

Вариативная часть Программы, часть формируемая участниками образовательных
отношений.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на
потребности и интересы воспитанников и их родителей (законных представителей),
разработана с учетом регионального компонента, сложившихся в ДОУ особенностей
традиционных событий, праздников, мероприятий.

Принципы:
- принцип регионализации дошкольного образования, который организуется через
ознакомление детей с историей родного края, показывая процесс освоения территории,
национальную и социальную дифференциацию; историей города, экологической культурой и
ценностями региона; культурными традициями региона;
- принцип комплексно - тематического построения образовательного процесса -
«проживание» ребёнком содержания образования в рамках комплексно - тематического плана,
определенного Программой на основе актуальных для ребенка событий, происходящих в
ближайшем социальном и природном окружении.

Основные подходы к формированиюПрограммы.
Программа:
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– сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к

структуре образовательной программы дошкольного образования;
– определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне

дошкольного образования;
– обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей;

– сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем,
содержание и планируемые результаты освоения Программы).

2.2. Значимые для разработки и реализацииПрограммы характеристики
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6»

г. Калачинска Омской области осуществляет образовательную деятельность по адресу: РФ,
Омская область, город Калачинск, улица Строительная , дом 3А.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7 30 до 18 00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности для детей с 2 -7
лет и группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7 лет).

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся,
родители (законные представители).

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные
представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход,
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Особенности разработки Программы:
– условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы;
– социальный заказ родителей (законных представителей);
– детский контингент;
– кадровый состав педагогических работников;
– культурно-образовательные особенности МБДОУ «Детский сад № 6» г.

Калачинска Омской области
– климатические особенности;
– взаимодействие с социумом.

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность:

Национально-культурные особенности:
Этнический состав воспитанников детского сада: основной состав – русские.
Воспитание и обучение в ДОУ осуществляется на русском языке.
Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-
культурными особенностями Омской области. Знакомясь с родным краем, его



8
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты, парциальную программу.

Климатические особенности:
При организации образовательного процесса учитываются климатические

особенности региона: время начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность
светового дня; погодные условия и т. д.

Основными чертами климата являются сменяемость времён года: длительная,
холодная зима, короткое лето.

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется
на открытом воздухе.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности);
2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)

Социально-демографические особенности:
Город Калачинск расположен на левом берегу реки Омь (приток Иртыша), в 84 км от

областног центра г. Омска. Калачинск один из самых озеленённых городов Омской области. В
застройке преобладают 2-3-этажные кирпичные дома.

Развита сеть учреждений культуры: музыкальная и художественная школы, 2 центральные
библиотеки, МБУ культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр", Центр
культурного развития имени Ф.А. Мазуренко, Калачинский театр кукол «Сказка» им. Г.А.
Пономарёва, краеведческий музей, Центр традиционной культуры «Радоветь».

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы

Специалисты по реализации Программы :
Воспитатели – 2
Учитель- логопед – 1
Музыкальный руководитель – 1
Специалист по физической
культуре – 1

Педагоги активны в представлении результатов образовательной деятельности, ежегодно
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, образовательных событиях
диссеминационной направленности.

Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения объединён
едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет
благоприятный психологический климат.

Современные развивающие технологии для реализации Программы:
В детском саду реализуются современные развивающие технологии:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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Технология Описание технологии

1 Технология
проектной
деятельности

это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, приемов и действий педагога в определенной
последовательности для достижения поставленной задачи – решения
проблемы, лично значимой для педагога, оформленной в виде некоего
конечного продукта.

2 Здоровьесберегаю
щие технологии

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понима
ют систему мер по охране и укреплению здоровья, формированию
культуры здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе,
учитывающую специфику данного процесса, важнейшие
характеристики образовательной среды и особенности дошкольников.

3 Технология
исследовательско
й деятельности

это особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе
поисковой активности и на базе исследовательского поведения; это
активность ребенка, направленная на постижение устройства вещей,
связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и
систематизацию.

4 Информационно-
коммуникационн
ые технологии

это комплекс учебно-методических материалов, технических и
инструментальных средств вычислительной техники в учебном
процессе, формы и методы их применения для совершенствования
деятельности специалистов учреждения (администрации,
воспитателей, логопедов и других специалистов), а также для
образования, развития, диагностики и коррекции детей.

5 Технология
геймификации
образования

это использование игрового мышления в неигровом пространстве с
целью повышения эффективности обучения, повышения мотивации
обучающихся и вовлеченности их в образовательный процесс,
формирования устойчивого интереса к решению прикладных задач.

6 Образовательная
технология
«Ситуация

Суть данной технологии заключается в том, что педагог не просто
объясняет новое знание, а создает условия для того, чтобы дети
самостоятельно открыли его для себя. Таким образом, педагог
перестает выполнять просто информационные функции, а становится
организатором, помощником и консультантом в познавательной
деятельности детей.

7 Игровая
технология

Игровая технология – это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в
котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением.



10

2.3. Характеристики особенностей развития детей с нарушением речи

Дети, поступающие в ДОУ, имеют различные речевые заключения (ОНР) и группы
здоровья. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников варьируется от полного
отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояния
всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б.)

У детей с первым уровнем речевого развития отмечается отсутствие
общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и
длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком
новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться
фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о
полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации.| Этими средствами для них
являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки
лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило,
используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении
слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую
структуру.

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является
характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут
обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с
этими предметами.

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие
импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в
произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить, в основном, одно-
двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с
отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как
правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не
доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых
двух-, трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов
из двух-трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов ,фрагментов слов-
прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность детей возрастает.
Отмечаются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является
наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать
способы согласования и управления, так и нарушать их. В самостоятельной речи детей иногда
появляются простые предлоги или их лепетные аналоги; сложные предлоги отсутствуют.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных
глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением
действующего. Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в
усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д.

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п.
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Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки
предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей
некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий,
действий или предметов. Детям со вторым уровнем речевого развития крайне затруднительно
составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок,
наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и
причинно-следственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от
возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков.
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры
слов и их звуконаполняемости.

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием у детей развернутой
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов.

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах. Таким образом, формирование
грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-
прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д.,
соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то
же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для
адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети
часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от
преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием.

В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их
высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими как: нарушения в
выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому
соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития
речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый
речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий,
слов с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела, животных, наименований профессий и
действий, связанных с ними, неточность употребления слов для обозначения животных, птиц,
рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным
типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля.

Наряду с лексическими ошибками у детей с третьим уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
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последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии,
заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей
в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью
самостоятельной речевой активности ребенка, связаны с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной
слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик, «хихиист»
— хоккеист), антиципации («астобус» — автобус), добавление лишних звуков («мендведь» —
медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» — водопровод),
перестановка слогов («вокрик» — коврик, «восолики» — волосики), добавление слогов или
слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая сторона речи
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их
на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют.

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(Стандарт), представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному
образованию. На основе ФГОС ДОразработана предлагаемая «Примерная адаптированная
основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»,
обеспечивающая разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку
его к школьному обучению.

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из
приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы
раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена
тем, что растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает
актуальность Программы и необходимость ее внедрения в практику образования.

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и
коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии, условий, в которых
находится данное дошкольное учреждение.

В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к
многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический,
морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный
пути развития и формирование чувства языка.

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков
в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.
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В соответствии с профилем групп, образовательная область «Речевое развитие»

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из
основных элементов формирования личности.

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

Учитывая специфику работы логопедической группы и основную ее направленность, а
также принцип интеграции образовательных областей, программа включает задачи речевого
развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.

2.4. Планируемые результаты.

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу
дошкольного образования.

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

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР,
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
(старший дошкольный возраст 5-8 лет)

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
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);
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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;
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31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения;
32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Вариативная часть, часть формируемая участниками образовательных отношений

Планируемые результаты в рамках реализации вариативной части программы:
 ребенок обладает элементарными представлениями из области живой и неживой

природы родного края, знает правила поведения в ней;
 у ребенка сформированы элементарные практические умения и навыки в разнообразной

деятельности по отношению к природе родного края;
 у ребенка сформированы начальные знания и представления о мире социальных

отношений (о себе, своей семье, об окружающих людях, взрослой трудовой
деятельности, о людях, прославивших наш край);

 у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей
действительности (объектах, явлениях), о местности, в которой живет ребенок, об
областном центре, об истории возникновения и развития своего города, о
государственных символах города, региона (герб, гимн, флаг);

 ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной,
художественной культуры Омской области;

 ребенок обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной,
физической культуре Омской области;

 ребенок знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами

2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности определяется 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.

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;



16
- 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;

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов
диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и
анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у
обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают
задачи педагогической диагностики.

Учитель-логопед, использует различные методы диагностики в рамках своей
профессиональной компетентности.

При обследовании предполагается использование апробированных методов и
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ
процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования,
регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи
педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в
измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что
имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-
образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических
работников и ребенка.
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при
обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки
предметной и игровой деятельности.

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом
показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при
обследовании.

Результаты логопедической и психологической диагностики могут использоваться для
проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также позволят
определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных
образовательных трудностей.

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью:
– два раза в год: первая – третья неделя сентября, вторая-четвертая неделя мая),
ответственные: учитель-логопед, воспитатели групп.

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах
освоения программы используются следующие диагностические технологии:

- Верещагина Н.В. «Диагностика индивидуального развития детей с ТНР». Система
диагностики содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы.

- Нищева Н.В. «Диагностика речевого развития детей дошкольного возраста».

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении
образовательной программы), в случае неообходимости, проводится педагогом-психологом.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной
психологической помощи.

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении
образовательной программы) проводится по методике А.Н.Веракса «Индивидуальная
психологическая диагностика дошкольника 5 – 7 лет». Методика способствует составлению
общего представления о становлении детской психики в каждом конкретном случае, но и
наметить пути ее коррекции.
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Образовательная деятельность

Общие положения
В содержательном разделе представлены:

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях:

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической
и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При
разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей
дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной
программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации
образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей
образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных программах;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей
воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,
социально-экономическими условиями субъекта РФ, 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 детей с ТНР и
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими
принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития,
особенности речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между
детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи
воспитанников.

В группе компенсирующей направленности осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования для детей с ОВЗ, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию воспитанников с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и
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игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и
подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая
в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов
и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением
речи в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением
речи.

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 6» строится на основе комплексно-
тематического принципа, на основе объединения различных видов детской деятельности вокруг
единой темы. (Приложение №1 «Комплексно-тематическое планирование»).

Решение программных образовательных задач (очное обучение) осуществляется в ходе
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках
организованной образовательной деятельности и в процессе режимных моментов:

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском
саду. Режимные моменты структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему
ситуации.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -
образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
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- физическое развитие.

3.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
3.2.1. Социально – коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и
другими детьми;

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и

педагогическим работником,
 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации;
 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
 развития игровой деятельности.

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного
возраста. п.31.1.1 ФАОП ДО

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного
возраста. п.31.1.2 ФАОП ДО

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста.

Содержание образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" направлено
на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее
приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и
педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений
о тендерной и семейной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области

"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:
 игра;
 представления о мире людей и рукотворных материалах;
 безопасное поведение в быту, социуме, природе;
 труд.
Образовательную деятельность в рамках области "Социально-коммуникативное развитие"

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы,
проводимой учителем-логопедом.

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися с
ТНР предполагает следующие направления работы:

дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их
мира людей и рукотворных материалов;

воспитание правильного отношения к людям, к вещам;
обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и

предпочтения обучающихся.
В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.
Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное

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

привлечение обучающихся к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии.
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками
группы и родителям (законным представителям).

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у
обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей,
познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным
образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником и
другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Родине: о
городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обучающихся в
различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых
человеку, о макросоциальном окружении.

Педагогические работники создают условия для формирования экологических
представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской,
природоохранной, восстановительной).
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В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчивого

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях
поведения с посторонними людьми.

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

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный
интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические
работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие
виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-
коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а
также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР.

Вариативная Часть Программы
( часть формируемая участниками образовательных отношений)

Содержание образовательной деятельности с детьми осуществляется педагогами в
соответствии с парциальной программой «Омское Прииртышье» программа для
дошкольных образовательных организаций/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В.,
ЧернобайТ.А.

Раздел «Введение в мир истории и общественных отношений
Омского Прииртышья»

Возраст Образовательны
е задачи

Содержание образовательной деятельности

Мир людей Мир
окружающей
действительност
и

Старший до-
школьный
воз-раст
(5–7 лет)

- систематизировать
представ-ления детей о
родном крае,
промышленной и
социальной
инфраструктуре, его
истории;
- развивать умения,
позволяю-щие
ориентироваться в соци-
альной
действительности;
- воспитывать
патриотическиечувства,
способствующие
выражению ценностно-
смысло-вого отношения
к родному краю, его
истории и прожива-

- профессии людей
интел- лектуального и
творческоготруда
(ученые, артисты, му-
зыканты, клоуны и др.);
- знаменитые люди
нашего города,
населенного пункта,края
(герои ВОВ и локаль-
ных войн, труда,
музыкантыи др.);
- мир увлечений людей
Ом-ского Прииртышья
(хобби);
- народные и
государствен- ные
праздники (день России,
день Победы и др.)

- история заселения
населен-ного пункта,
города, края;
- символы населенного
пунк-та, областного
центра;
- улицы города
(населенного пункта),
улицы, названные именами
выдающихся людей,
история названия улицы.
Правила поведения на
улицах
города;
- реки Омской области как
транспортные пути.
Правилаповедения на
реке;
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ющим на его территории
людям

- социокультурные объекты
населенного пункта (музеи,
спортивно-культурные ком-
плексы и др.). Правила
поведе-ния в общественных
местах;
- социобытовые объекты
(ме-дицинские
учреждения, домабыта
(ателье) и др.). Правила
поведения в общественных
местах;
- детские учреждения
(школы искусств,
спортивные школы и др.);
- промышленные
предприятия областного
центра, своегонаселенного
пункта (молоч- ные,
кондитерские, обувные,
трикотажные и др.)

Раздел «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»

Образовательные задачи Содержание образовательной
деятельности

Старший до-
школьный воз-
раст
(5–7 лет)

Познакомить с экономической и
хозяйственной деятельностью
региона в сфере промышленности,
сельского хозяйства,
строительства и транспорта, с
продукцией, выпус- каемой
предприятиями Омской области.
Формировать представление о
социальной значимости и
содержании деятельности лю- дей
разных профессий.
Продолжать развивать интерес к
профессиям родителей и людей,
занятых на разных предприятиях
Омской области.
Воспитывать уважение к
трудящемуся человеку, бережное
отношение к результатам его
труда.

Педагог формирует:
-навыки общения со взрослыми и детьми
при ознакомлении с профессиями
взрослых людей, предприятиями
Омского региона, составления рассказов
о профессиях и предприятиях.
- понятия о технике безопасности в
обращении с разными инстру-ментами,
техникой и т.д.
Педагог информирует о важности
соблюдения правил безопасности на
рабочем месте.
Способствует усвоению норм и правил
взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в процессе ознакомления с
трудом взрослых и экономикой Омской
области; учить отражать знания о
профессиях, впечатления об отношении
к профессии в играх
Способствует приобретению знаний о
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профессиях близких людей и людей
Омского региона, орудиях труда,
предметах и их свойствах, продукции,
выпускаемой на предприятиях г. Омска
и Омской области

3.2.2. Познавательное развитие
В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной
деятельности с детьми являются создание условий для:

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

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

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

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного

возраста: п.31.2.1 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста: п.31.2.2 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного

возраста:
Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает создание

педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных,
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры.

Содержание образовательной области "Познавательное развитие" в этот период
обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их
сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-
исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем
мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
по следующим разделам:
 конструирование;
 развитие представлений о себе и об окружающем мире;

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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 формирование элементарных математических представлений.

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

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

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

3.2.3. Речевое развитие
В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной
деятельности с детьми является создание условий для:

 овладения речью как средством общения и культуры;
 обогащения активного словаря;
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 развития речевого творчества;
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 знакомства с книжной культурой, детской литературой;
 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте;

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий.
Воспитатели и узкие специалисты самостоятельно выбирают способ речевого развития
обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных
программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного

возраста: п.32.3.1 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста: п.32.3.2 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного

возраста:
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие"

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

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой
деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память,
мышление.

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представлений
об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных
понятий становится базой для развития активной речи обучающихся.

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по
иллюстративному материалу.

Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать
основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником,
а затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности
обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных
игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного
взаимодействия обучающихся.

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для
расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и
игровой опыт обучающихся.

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

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

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

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы,
а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты.
Вариативная часть программы (часть формируемаю участниками образовательных
отношений):

Задачи Содержание образовательной
деятельности

5-7 лет 1. Расширять наряду с
непосредственным жизненным
опытом детей их литературный
опыт. Знакомить с жанровыми
особенностями некоторых видов
литературных произведений.

– умение детей проявлять
инициативу и
самостоятельность при выборе
литературного произ- ведения
для чтения литературного
произведения и
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2. Формировать воссоздающее

воображение.
3. Помогать ребенку не только

осмысливать поступки
персонажей, но и их мысли,
чувства;воспитывать умение
видеть скрытые мотивы
поступков.

4. Помогать ребенку осознавать его
собственное эмоциональное
отношение к героям произве-
дения.

5. Обращать внимание детей на
язык литературного произведения,
авторские приемы изобра-жения.

рассматривания книжных
иллюстраций;
– умение детей
сопереживать неудачам и
радоваться успехам
литературных героев,
адекватно проявляет свои
чувства по отношению к
прочитанному;
– способность к развитию
воссоздающего воображения
при восприятии
художественной лите- ратуры
и сибирского фольклора;
– умение детей выражать
свои мысли по прочитанному
тексту, может использовать
речь для выражения своих
мыслей, построения речевого
высказывания в ситуации
общения;
– умение детей проявлять
любознательность, задавать
вопросы взрослым и
сверстникам по прочитанному
тексту, интересуется
причинно-следственными
связями, пытается самостоя-
тельно придумывать причины
поступков персонажей.

Вариативная Часть Программы ( часть формируемая участниками образовательных
отношений)

Содержание образовательной деятельности с детьми осуществляется педагогами в
соответствии с парциальной программой «Омское Прииртышье» программа для
дошкольных образовательных организаций/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В.,
ЧернобайТ.А.

Содержание раздела « Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья»

Возраст Образоавательные
задачи

Содержание образовательной деятельности
Географичес

кие
особенности

Биологическое
разнообразие

Охрана
природы
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Омского
При-

Иртышья
Педагог формирует представления:

Старший
до-
школь-
ный (5–7
лет)

- способствовать
формирова-
нию у детей
любознательно- сти,
познавательного
интере-са к природе
родного края, обращать
внимание детей на
наиболее заметные
(яркие)
природные явления,
особенности живых
организмов;
- формировать умение у
детей искать
информацию в разных
источниках;
- содействовать
воспитанию удетей
элементов экологиче-
ского сознания,
ценностных ориентаций
в поведении и
деятельности

Особенности
природных
зон Омской
области (лес,
степь, лесо-
степь). Работа
с картой
Омской
области.
Природные
ре-сурсы, их
свой-ства и
значениедля
природы и
людей.
Реки, озера и
болота (Тара,
Оша, Ишим,
Ик, Тенис и
др.) Леса
(смешан- ные,
лиственные,
хвойные).
Полезные
иско-паемые
(гипс, глина,
песок, нефть,
газ и др.)

Объекты живой природы, их
жизнь в природных
сообществах: лес, луг, поле,
водоем и др.
Растения.
Деревья: лиственница
сибирская,ива белая и др.
Кустарники:
можжевельник, бо-
ярышник и др.
Травянистые растения:
мать-и- мачеха, клевер,
папоротник и др. Ягоды:
клюква, брусника, черника,
голубика;
Грибы:
- съедобные (груздь,
сыроежка,волнушка и
др.)
- несъедобные (бледная
поганка,ложные опята и
др.)
Зерновые и зернобобовые:
пшеница,рожь, ячмень, овес,
гречиха, куку- руза, горох.
Животные.
Дикие: косуля, кабан, хорек,
суслик,бурундук, рысь,
куница, крот и др. Птицы:
кукушка, трясогузка, коро-
стель, глухарь, куропатка и
др.
Обитатели водоемов.
Рыбы: стерлядь, ерш, осетр,
налим. Птицы: чайка
озерная, крачка, жу- равль и
др.
Животные: ондатра, выдра,
крысаводяная.
Земноводные: жаба.
Насекомые и пауки:шмель
земля-ной, шершень
обыкновенный, та- рантул

Обследова-
ние природ-
ных объек-
тов родного
края в сов-
местной и
самостоя-
тельной
деятельно-
сти; выявле-
ние послед-
ствий нега-
тивных воз-
действий со
стороны сил
природы и
людей, уста-
новление их
причин, по-
иск путей их
устранения
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русский и др.
Редкие и исчезающие
растения и животные Омской
области (знаком-
ство с Красной книгой)

3.2.4. Художественно – эстетическое развитие

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

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в 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.
 32.4.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего

дошкольного возраста. п.32.4.1 ФАОП ДО
 32.4.4. Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего

дошкольного возраста. п.32.4.4 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного

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

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

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

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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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.

Вариативная часть программы (часть формируема участниками образовательных
отношений)

Задачи Содержание образовательной деятельности
5-7 лет 1. Формирование интереса к

культуре и спортивным
достижениям родного
края.

2. Освоение знаний о
бытовой, театральной,
музыкальной,
художественной,
физической куль- туре
Омского Прииртышья.

«Архитектура, театры, музеи,
изобразительное искусство
Омского Прииртышья»

«Быт и прикладное
творчествожителей

Омского
Прииртышья»

1. Познакомить детей с
объектами промышленно-
гражданской, храмовой
архитектуры Омского
Прииртышья; театрами,
музеями, биографиями

1. Познакомить
детей с
особенностями
быта и
прикладного
творчества
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3. Развитие

художественно-
творческой, игровой
деятельности
посредством
приобщения к культуре
Омского Прииртышья.

художникови их
произведениями.

2. Развивать познавательный
интерес у дошкольников к
художественной,
театральной жизниОмской
области.

3. Воспитывать эмоционально-
ценностное, патриотическое
отношение к национальным
и регио-нальным традициям.

сибиряков;
2. Развивать
познавательный
интерес,
творческие
способности
дошкольников в
процессе освоения
ими особенностей
быта иприкладного
творчестважителей
Омского
Прииртышья;
3. Воспитывать
эмоционально-
ценностное,
патриотическое
отношение к
национальным и
регио-нальным
традициям.

3.2.5. Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:

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

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

подвижными играми с правилами.
В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания.

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек,
нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков.

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных
мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
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представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогические
работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского
организма.

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм,
занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании;
побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у обучающихся интерес к
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах,
ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного

возраста: п.32.5.4 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного

возраста. п.32.5.5 ФАОП ДО
 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного

возраста:
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни,
интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных
играх с другими детьми и самим организовывать их.

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в
выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в
обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной
части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, ловкость,
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время
спортивных досугов.

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1022/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-doshkolnogo/iii/32/
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обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные
мероприятия.

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий.

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их
творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов.

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также
различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности
обучающихся.

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся с
ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об
особенностях своего здоровья.

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их
восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а
также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом
возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах
здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках,
приводящих к болезням.

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-
коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, как
надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Модель двигательного режима

Вид деятельности Старший дошкольный возраст

5-6лет 6-7лет
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Подвижные игры малой подаижности во время
приёма детей

Ежедневно
12-15мин.

Ежедневно 12-
15мин.

Утренняя гимнастика гимнастика пробуждения
после сна

Ежедневно10м
ин./10мин.

Ежедневно10м
ин./10мин.

Физкульт минутки, динамические паузы во время
занятий (профилактика и коррекция нарушения
осанки; гимнастика для глаз)

2-3мин. 2-3мин.

Музыкально–ритмические движения занятия по
музыкальному
развитию
12мин

занятия по
музыкальному
развитию 15мин

Занятия по физическому развитию в зале 2 раза в неделю до
25 мин.

2 раза в неделю
до 30 мин.

Занятия по физическому развитию на улице 1 раз в неделю
до 25 мин.

1 раз в неделю
до 30 мин.

Модель закаливающих мероприятий детей в группе
№ п/п Формы и методы Содержание

1 Обеспечение здорового
ритма жизни

 щадящий режим(адаптационный период);
 гибкий график ;
 организация микроклимата и стиля жизни

группы.
2 Физические упражнения  утренняя гимнастика;

 физкультурно-оздоровительные занятия;
 подвижные и динамические игры;
 профилактическая гимнастика(дыхательная,

звуковая, улучшение осанки, профилактика
плоскостопия);

 спортивные игры;
 пешие прогулки.

3 Гигиенические и водные
процедуры

-умывание; -
мытье рук;
-игры с водой; -
обеспечение чистой среды

4 Свето-воздушные ванны -проветривание помещений(в том числе сквозное);
-сон при открытых фрамугах;
-прогулки на свежем воздухе;
-обеспечение температурного режима и чистоты
воздуха.
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5 Активный отдых -развлечения, праздники;

-игры-забавы;
-дни здоровья.

6 Диетотерапия -рациональное питание

7 Свето и цветотерапия -обеспечение светового режима;
-цветовое и световое сопровождение среды и учебного
процесса.

8 Музтерапия -муз. сопровождение режимных моментов;
-муз. оформление фона занятий;
-хоровое пение(в том числе звуковое).

9 Спецзакаливание -хождение босиком;
-дорожки здоровья;
-дыхательная гимнастика.

10 Пропаганда ЗОЖ -беседы;
-решение проблем, ситуаций;
-игры.

3.3. Описание вариативных форм, способов и методов, средств реализации программы

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию детей с
речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от уровня и вида на- рушения речи. Структура такого маршрута
предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от общеразвивающих
групп.
— Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекционной

работы отдельно для каждого ребенка.
— Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных,

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор содержания образования.
— Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное изменение

в зависимости от успехов (трудностей) ребенка.
— Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование ожидаемых

результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности коррекции).
Для профилактики психологической перегрузки детей с тяжелыми нарушениями речи

программа широко использует принцип интеграции содержания образования. Согласно
комплексной образовательной программе, «интегрированные коррекционно-развивающие
занятия...позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей
дошкольников в коррекционном процессе».
Интегрированный подход реализуется в программе:
— как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов,

логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение одного дня, в котором
гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия
окружающего мира (межпредметный и проектно-тематичекий подход);
— взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая интеграция);
— интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности (тематические

праздники);
— синтез детских видов деятельности.



36
В зависимости от конкретной ситуации педагоги-воспитатели и логопеды продумывают

содержание и организацию образовательных ситуаций, обогащающие опыт детей;
эмоциональную сферу и представления о мире. Все образовательные моменты предполагают
познавательное общение педагогов, специалистов, детей и родителей и самостоятельность детей.
Программа предполагает различные способы организации образовательного процесса:
тематические погружения, детские проекты, игры-театрализации, экспериментирование. Активно
используются разнообразные виды наглядности.

Основные направления коррекционной и образовательной
деятельности

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.

Формы взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями:
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во

всех образовательных областях;
- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов;
Ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям;
- логопедические пятиминутки (логопедизация совместной деятельности воспитателя с

детьми);
- рекомендации учителя-логопеда по проведению пятиминуток, предоставление

материалов и пособий для их проведения;
- совместное составление примерного перечня художественной литературы и

иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы;
- интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является

обеспечение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном
процессе.

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом
детской деятельности и возрастными особенностями детей:

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская,
строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);

– общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное,
внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная
диалогическая имонологическая речь);

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;
– изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;
– двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и

спортивныеупражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);



37
– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд,

труд в природе, ручной труд);
– музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений,

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог и

спользует методы:
– организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);
– осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы,

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы,
обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);

– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций,
игры, соревнования, проектные методы);

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические)
дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности
детей:

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация
действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин,
демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы
воспитателя или детей, чтение);

– репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца
воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-
схематическую модель);

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в
процессе организации опытов, наблюдений;

– эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части –
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых
условиях);

– исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций,
ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты,
экспериментирование).

При реализации Программы образования педагог использует средства, представленные
совокупностью материальных и идеальных объектов:

– демонстрационные и раздаточные;
– визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
– естественные и искусственные;
– реальные и виртуальные.
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:
– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий

смячом и др.);
– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.);
– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.);

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
плакаты,модели, схемы и др.);

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги,иллюстративный материал);

– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
– продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования
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и конструирования);

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).
Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования,

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.

3.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы
поддержки детской инициативы

Культурные практики понимают в качестве поиска и освоения новых способов и форм
деятельности и поведения для организации собственных действий и опыта. В ДОУ основными
культурными практиками, осваиваемыми дошкольниками, являются:

— игра, продуктивная деятельность
— познавательно-исследовательская деятельность;
— развитие речи и чтение;
— практическая деятельность;
— результативные физические упражнения;
— развитие речи (в процессе театрализации, в освоении содержательных областей),

при занятиях с логопедом;
— музицирование: пение, танец, ритмические занятия, театрально-музы- кальные

инсценировки;
— проектная деятельность (по Н. А. Виноградовой, Е. П.Панковой);
— совместные творческая и досуговая деятельность семьи и ДОО (праздники,

спектакли, экскурсии, прогулки).
Программа опирается на рекомендации по культурным практикам (культурно-досуговой

деятельности), приводимые в комплексной образовательной программе, и включает
организацию отдыха, развлечений, самостоятельной художественной и познавательной
деятельности детей.

Дети всех уровней речевых нарушений привлекаются к участию в спектаклях,
утренниках, театрализованных играх в соответствии с индивидуальными речевыми
возможностями по рекомендации логопеда.

Старшая группа
У старших дошкольников формируется умение самостоятельно организовывать свой

отдых дома и в детском саду, заниматься творчеством (лепка, рисование и т. д.), слушать музыку
или записи литературных произведений, проводить простые эксперименты, участвовать в
работе студий и кружков. Рекомендуется посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры
и театры, экскурсии. Дети активно привлекаются к участию в праздничных утренниках,
украшении группы и детского сада к праздникам. Формируется умение и мотивация
поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, преподносить
сюрпризы (мамин праздник, День защитника Отечества и д. р.).

Подготовительная группа
Дошкольники подготовительной группы приучаются осмысливать полученные знания и

использовать их в самостоятельной творческой деятельности. Рекомендовано расширять
знания об искусстве, приучать их к посещению с родителями выставок, музеев, театров . У
детей седьмого года жизни формируются представления о государственных праздниках, они
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привлекаются к их подготовке и участию в тематических постановках и утренниках.

Поддержка детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по

выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

— самостоятельные сюжетно-ролевые, развивающие и логические игры;
— музыкальные игры и импровизации;
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;
— самостоятельные опыты, эксперименты и др.
Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие способы

поддержки детской инициативы.
— Создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия для

активизации познавательной активности детей.
— Создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности

(рисования, конструирования и т.д.).
— Обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений.
— Обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки,

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе.
— Управляют развитием предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие

инициативы детей.
— Разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы семьям

воспитанников.

3.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми:

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды:
характер взаимодействия с педагогическим работником;
характер взаимодействия с другими детьми;
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения
к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной
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альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он
есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то
определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед
трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор.
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

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

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции
обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям
(законным представителям).
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Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители)
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами,
по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние
задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для
выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями дошкольников с ТНР:

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода
развития ребенка в период дошкольного возраста.

С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового.
Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием
различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители
(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых
социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек.

Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным
представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей
(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное
понимание проблем ребенка.

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают
благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной,
гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его
развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав
человека.

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является
обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в
образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку.

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

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

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

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным
представителям), активизация их участия в жизни детского сада.

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
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 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения

обучающихся.
Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает
следующие направления:

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с
ТНР и предпочтений родителей (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).
Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе,

организуется на основе методических рекомендаций комплексной образовательной
программы.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями.

Этап Задачи Формы взаимодействия
Знакомство с
семьями,
социальный
мониторинг семьи

Диагностика
социальной
ситуации
дошкольника,
стилей общения
взрослых и детей в
семье и т.д.,
установка
доверительных
отношений с
семьями(родителям
и)

Анкетирование, интервьюирование, опросы,
беседы

Информирование
родите лей о новом
содержании
дошкольного
образования, о
содержанииООП, о
партнерском
характере
взаимодействия при

Повышение
осведомленности,
информированност
и родителей

Вводные лекции, семинары, практические
занятия, педагогические советы,
родительские собрания, наглядная
информация, консультации, развитие
раздела для родителей на сайте ДОО,
создание родительских инициативных групп
и т.д.
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реализации ООПДО

Включение
родителей в
совместную
деятельность по
реализации ООП

В том числе по
образовательным
областям
обязательной и
вариативной частей

Развитие
образовательных
форм по
совместной
реализации
программы

Включение родителей (семей, законных
представителей) в образовательные
ситуации: совместные праздники, открытые
занятия, домашние заготовки для реализации
творческих проектов; репетиции и экскурсии
с детьми, использование домашних
наблюдений по развитию детской
инициативы и творческих способностей и т.
д.

Экскурсии по темам программы. Домашние
наблюдения.

Прогулки

Образовательная
область

«Физическое развитие»
и вопросы здоровья

Совместная с родителями (семьей)
педагогическая деятельность по
положительному отношению к
физкультуре и спорту; по формированию
привычки к ежедневной утренней
гимнастики; стимулирование двигательной
активности ребенка.

Ознакомление родителей с системой
профилактики заболеваний, медицинского
наблюдения и контроля, закаливания
дошкольников и т. д.

Методическая поддержка по физическому
развитию детей на разных возрастных
этапах.

Информирование семей о возможностях
детского сада и семьи в решении данной
задачи

Информирование родителей

О возможности развития коммуникативной
сферы ребенка в семье и детском саду.

Методическая поддержка по поддержке
общения с ребенком; в различных
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образовательных и воспитательных
ситуациях;

по развитию партнерского, равноправного

диалога с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего
мира

Образовательная
область

«Социально-
коммуникативное
развитие»

Информирование родителей

Образовательная
область

«Познавательное
развитие»

Совместная с родителями (семьей)
педагогическая деятельность по развитию у
ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками, по развитию
детской инициативы; по организации
совместной деятельности с ребенком.

Участие семей в прогулках и экскурсиях по
образовательным темам.

Методическая поддержка по развитию
познавательных способностей в домашних
ситуациях.

Совместное с родителями (семьями) и
детьми участие в исследовательской,
проект- ной и продуктивной деятельности в
детском саду и дома

Образовательная
область

«Речевое развитие»

Совместная с родителями (семьей)
педагогическая деятельность по пропаганде
ценности домашнего чтения как ведущего
способа развития пассивного и активного
словаря ребенка, словесного творчества
(старший дошкольник).

Совместная с родителями (семьей)
педагогическая деятельность (и ее
методическая поддержка) по речевому
развитию в ходе игры, слушания,
ознакомления с художественной
литературой, при организации семейных
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театров, рисовании, в ходе других видов
детской деятельности.

Совместные конкурсы, литературные
гостиные и викторины и т. д.

Образовательная
область

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Совместная с родителями (семьей)
педагогическая деятельность (и ее
методическая поддержка) по раннему
развитию творческих способностей детей;
развитию интереса к эстетической стороне
окружающей действительности.
Выставки семейного художественного
творчества и «для семьи», выделяя
творческие достижения взрослых и детей.
Совместные формы музыкальной,
театрально-художественной деятельности с
детьми детского сада, семейные праздники

Коррекционно-
развивающая работа

Консолидация
усилий семьи и ДОО
для скорейшего пре-
одоления нарушений
речи

Система методических рекомендаций. Серия
домашних тетрадей.

Упражнения по развитию речи.
Формирование позитивной оценки и
мотивации

Педагогическое
просвещение
родителей

Повышение
педагогической
грамотности
родителей; про-
свещение по
вопросамдетско- го
развития,
педагогическим
вопросам

Лекции, семинары, практические занятия,
открытые занятия, конференции, работа
творческих групп по интересам, педаго-
гические советы, родительские собрания,
консультации, рекомендации по педагоги-
ческому чтению, выпуск и публикация на
сайте методических листков для родителей,
публичных отчетов, презентаций и т. д.

Настраивание
обратной связи

Изучение
успешности
реализации
программы,
вовлечение
родителей (семей) в
педагогический

Анкетирование, интервьюирование, опросы,
беседы; «почтовые ящики» и т. д.
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процесс, изучение
осведомленности,
инфомированности,
привлечение
родителей к
общественному
контролю реализации
программы

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После
проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о
речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной
коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной
работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах
логопеда—устно; в письменной форме — в тетрадях ребенка.
Участие родителей предусматривает:
— организацию выполнения ребенком домашних заданий;
— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков;
— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных

звуков и введению их в речь;
— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания
научиться говорить правильно.

Планирование взаимодействия с родителями прописывается в годовом плане детского
сада и плане работы с семьями воспитанников воспитателями на образовательный период.

3.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных

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

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

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

Задачи программы:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,

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

и медицинских средств воздействия;
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 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.

Программа коррекционной работы предусматривает:
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью
преодоления неречевых и речевых расстройств;

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего
возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской
деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания
образовательных областей и воспитательных мероприятий;

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию
партнерских отношений с родителям (законным представителям).

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной
образовательной организации включает:

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом
уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с
ТНР);

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

ТНР;
 познавательное развитие,
 развитие высших психических функций;
 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;
 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования обучающихся с
ТНР.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и
развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.

43.6. 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
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вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия,
дискалькулия в школьном возрасте).

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы
являются:

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с
онтогенетическими закономерностями его становления;

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),
синтаксического, семантического компонентов языковой способности;

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их
использования в речевой деятельности;

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней,
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна быть
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей направленности,
планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития,
спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной
коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении
грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями
обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для
обучающихся с ТНР.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи:
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи
можно считать:

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

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других
средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых
образовательной организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого
и профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при
реализации АОП ДО;

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

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной
деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов
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с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих
эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте.

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом
следующих принципов:
1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий
обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа
осуществляется в трех направлениях:
анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,
особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности;
психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;
специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматривающее
определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и
организованной коммуникации.
2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.
3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности обучающихся.
4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий
отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых
нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно
с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для
устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и
анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере
доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и
физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным
представителям) ребенка.

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком
обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только
установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его
готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы,
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давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции,
осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями.

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым
педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических
материалов.

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и
монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности,
темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко
выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями,
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может
организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых летом",
"Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые мультфильмы", "Игры".
Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы,
фиксируются.
 Обследование словарного запаса.
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых
ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и
включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах
деятельности. В качестве приемов обследования используется показ и называние картинок с
изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений
нужным по смыслу словом.
 Обследование грамматического строя языка.
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы
грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с
пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм,
словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В
заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на
демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного предложения.
 Обследование связной речи.
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени
сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.
Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном
языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции,
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первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские
рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей
повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений,
принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, литературных
оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность
фонетического оформления речи в процессе рассказывания.
 Обследование фонетических и фонематических процессов.
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный:
разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,
как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах.

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются
предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.
Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и
самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение
слов и предложений в разном речевом контексте.

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски,
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений
звуко-слоговой организации слова. Обследование фонематических процессов ребенка с
нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление
возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением
адаптированных информационных технологий.

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности
всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого
гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего
согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением
количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их
последовательности.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых
навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования
обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования обучающихся с
начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с



52
развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема - для
обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития речи.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития
обучающихся с ТНР.
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об однозначном
отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска
возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной
психолого-педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение
соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их
речевого и психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи
необходимо предлагать рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся,
относящихся к группе риска, а также обучающихся с различными отклонениями в физическом
и (или) психическом развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии
эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать
родителей (законных представителей) основным приемам по стимулированию довербального,
начального вербального развития ребенка. Одним из приемов коррекционной работы,
направленной на предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация
процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что
создает необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в
общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность
прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание
ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?",
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные
причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие
активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть
родителей (законных представителей), близких родственников, подражать крикам животных и
птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.
Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа)
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По
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результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется потребность
общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность
может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого
развития) предполагает несколько направлений:
1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную
речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование
понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и
монологической речи;
2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число
глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных);
3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа
"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления
предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший
и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных
высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых
элементов (окончаний, суффиксов);
4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки,
определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения
звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов
предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и
четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой
голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой
структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и
трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных,
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волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу,
объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным формированием
психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти,
восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций
соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся
с ТНР.
К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой,
согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:
1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью).
2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.
3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).
4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя
закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур.
5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение
количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов;
формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость;
жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык,
долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый
- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий
действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять
логические связи (Оля провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый -
храбрый).
6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе.
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Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:
1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса
в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр,
выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная
береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные
глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в
подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый -
неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых
выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар -
повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую
(читать - читатель - читательница - читающий).
2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления
предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения
однородных членов предложений.
3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами
фантазийных и творческих сюжетов.
4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.
5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий
"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых
слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и
моторно-графические навыки.
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает
целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздействия,
направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового,
эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства
мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти,
внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое
направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том
числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового
развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от
возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:
научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах
речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом
уровне;
определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
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находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в
разных видах речевых высказываний.

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", "звонкие -
глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне;
определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
производить элементарный звуковой анализ и синтез;
знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые
слоги, слова).

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической
организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в
зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего
дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до
контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся
регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с
соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного
возраста могут:
пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;
грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут:
овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения;
адаптироваться к различным условиям общения;
преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать
о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения,
осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют
различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и
словоизменения.

Взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса.

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий
специалистов, педагогов 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,
воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодействие специалистов и



57
родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей»,
«Взаимодействие учителя-логопеда и физинструктора (музыкального руководителя)»,
«Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников
образовательного процесса во всех пяти образовательных областях.

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, учитель-логопед. Учитель-логопед помогает воспитателям планировать темы по
ознакомлению с окружающим миром, 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.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказывает
методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
коррекционное направление работы является приоритетным, так как его целью является
выравнивание речевого и психофизического 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.

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей.
Эффективность коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит прежде
всего от преемственности в работе учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное
составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных
областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;
оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное
осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные
задания учителя-логопеда воспитателям. В журнале взаимодействия для воспитателей в начале
каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой
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изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; индивидуально для каждого
ребенка определяет коррекционные задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени
должны уделить особое внимание в первую очередь Планируя индивидуальную работу
воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед
рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем
1. Создание условий для проявления речевой
активности и подражательности, преодоления
речевого негативизма

1. Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследование речи детей, психических
процессов, связанных с речью, двигательных
навыков

2. Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы

3. Заполнение речевой карты, изучение
результатов обследования и определение
уровня речевого развития ребенка

3. Заполнение протокола обследования,
изучение результатов его с целью
перспективного планирования коррекционной
работы

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи

5. Воспитание общего и речевого поведения
детей, включая работу по развитию слухового
внимания

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной
памяти

6. Расширение кругозора детей

7. Активизация словарного запаса,
формирование обобщающих понятий

7. Уточнение имеющегося словаря детей,
расширение пассивного словарного запаса, его
активизация по лексико-тематическим циклам

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным частям,
признакам, действиям

8. Развитие представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете
предметов (сенсорное воспитание детей)

9. Развитие подвижности речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе работа по
коррекции звукопроизношения

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей

10. Развитие фонематического восприятия
детей

10. Подготовка детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций логопеда

11. Обучение детей процессам звуко-слогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных
детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой
структуры слова

12. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида

13. Формирование навыков словообразования
и словоизменения

13. Закрепление навыков словообразования в
различных играх и в повседневной жизни

14. Формирование предложений разных типов
в речи детей по моделям, демонстрации
действий, вопросам, по картине и по ситуации

14. Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок

15. Подготовка к овладению, а затем и
овладение диалогической формой общения

15. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и
игр-драматизаций, театрализованной
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деятельности детей, поручений в соответствии
с уровнем развития детей
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3.8. Рабочая программа воспитания

Целевой раздел
Пояснительная записка.
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о
человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
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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.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные
ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры,
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению,
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное,
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии
многонационального народа России.

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям
российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над
материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании
воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления

воспитания
Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального

направления воспитания.
Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного

направления воспитания.
Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с
традиционными ценностями российского общества.

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в
программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том
числе системой дополнительного образования детей.

Цели и задачи воспитания. п. ФАОП ДО 49.1.1.

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:

1. формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;

2. формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и
социокультурному), другим людям, самому себе;

3. становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.
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Общие задачи воспитания в ДОО:

1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно
своей совести;

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка,
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;

4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания
воспитывающих общностей.

Направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания.
1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца
(созидателя), ответственного за будущее своей страны.

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему
краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм),
ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье,
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);
«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные,
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).

Духовно-нравственное направление воспитания.
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-
ответственному поведению.

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного
направления воспитания.

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой
сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности,
содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-
историческом и личностном аспектах.

Социальное направление воспитания.
1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий
язык с другими людьми.

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального
направления воспитания.
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3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование
ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без
грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная
инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях.

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности
жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение
к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре
поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений, формированием навыка культурного поведения.

Познавательное направление воспитания.
1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.
2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания.
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и
духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как
знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Физическое и оздоровительное направление воспитания.
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными
гигиеническими навыками и правилами безопасности.
2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного

направления воспитания.
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия
человека.

Трудовое направление воспитания.
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду,

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания.
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям.
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда.
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию
ответственности за свои действия.

Эстетическое направление воспитания.
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка

ценностного отношения к красоте.
2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в
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окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее,
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют
воспитанию художественного вкуса.

Целевые ориентиры воспитания.
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как
обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов.

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного
возраста (до 8 лет). В соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.6.

Направления
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий
представление о своей стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, семья,
дружба,

сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий ценности семьи и
общества, правдивый, искренний, способный к
сочувствию и заботе, к нравственному поступку,
проявляющий задатки чувства долга: ответственность
за свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми. Освоивший
основы речевой культуры. Дружелюбный и
доброжелательный, умеющий слушать и слышать
собеседника, способный взаимодействовать с
педагогическим работником и другими детьми на
основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе
творческом, проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
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деятельности и в самообслуживании, обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей российского общества.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и
общественной гигиены, стремящийся соблюдать
правила безопасного поведения в быту, социуме (в том
числе в цифровой среде), природе.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности, проявляющий трудолюбие при
выполнении поручений и в самостоятельной
деятельности.

Этико-
эстетическое

Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к
отображению прекрасного в продуктивных видах
деятельности, обладающий зачатками художественно-
эстетического вкуса.

Содержательный раздел Программы воспитания.
Уклад образовательной организации.
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие,

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад
задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений:
руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения
ДОО.

Уклад включает:
цель и смысл деятельности ДОО, её миссию;
принципы жизни и воспитания в ДОО;
образ ДОО, её особенности, символику, внешний имидж;
отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и

партнерам ДОО;
ключевые правила ДОО;
традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО;
особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО;
социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности).

Цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия.

Целью деятельности ДОУ является всестороннее формирование личности ребенка с учетом
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и



66
способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование
образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки
обучающихся и работников ДОУ.
Миссия заключается в объединении усилий ДОО и семьи для создания условий,
раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций,
которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем.
Стратегия:
 формирование социальных компетенций личности обучающихся в условиях сетевого

взаимодействия ДОО с учреждениями социальной сферы;
 развитие ресурсного, материально-технического, кадрового, научно-методического

обеспечения образовательного процесса;
 создание эмоционально комфортного климата в учреждении для всех участников

образовательных отношений;
 повышение внутренней и внешней конкурентоспособности педагогов учреждения на

учрежденческом, муниципальном и региональном уровне;
 развитие системы дополнительного образования в разных формах и видах деятельности

детей;
 реализация компетентностного подхода в образовательном процессе ДОО;
 формирование информационно-ресурсного фонда ДОО;

Выполнение данной стратегии обеспечивается за счёт:
 создания условий для повышения квалификации педагогических кадров;
 создания системы морального и материального стимулирования качественного

профессионального труда;
 создания системы дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных;
 развития материально-технической базы учреждения;
 формирования единого образовательного пространства ДОУ, реализацию механизма

социального партнерства детского сада с учреждениями социальной сферы.

К ценностям ДОУ относятся:
 Принятие любого ребенка всеми участниками образовательных отношений;
 информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников

образовательных отношений;
 профессионализм и высокое качество образовательных услуг;
 возможность раскрытия личностного потенциала всех участников образовательных

отношений (результатами образовательной деятельности являются успехи обучающихся и
педагогов ДОУ, многие из которых являются лауреатами и победителями конкурсов и
соревнований различного уровня);

 квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме;
 теплая и дружеская атмосфера.
Особенности детского сада:

МБДОУ «Детский сад №6» г. Калачинска Омской области - является одним из
многочисленных в г. Калачинске (5 возрастных групп).
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 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи – даёт возможность корректировать
речевое развитие воспитанников, предупредить возможные трудности в усвоении
школьных знаний, обусловленные речевым недоразвитием;

Внешний имидж детского сада:
Единый фирменный стиль детского сада олицетворяет единство, открытость, надежность,

доброжелательность ко всем его жителям и гостям. Соблюдать общая чистота на всей
территории. Стиль помещений соответствует функциям и согласовывается с общим стилем.
Интерьер и развивающая предметно-пространственная среда помещений позволяют детям
комфортно себя чувствовать, разумно сочетать активную деятельность со спокойными
интеллектуальными играми и занятиями, располагают к дружеской беседе и релаксации.

В нашем детском саду функционируют музыкальный и спортивный залы, оснащенные
всем необходимым для многофункциональной деятельности. Имеется кабинет: учителя-
логопеда.

На территории детского сада озеленена, детские площадки оборудованы в соответствии
с возрастными физиологическими потребностями дошкольников.

В холлах детского сада (на стенах) распологаются информационные стенды. Так же для
создания и поддержания позитивного имиджа ДОУ в сознании родителей – в групповых
помещениях созданы эстетические информационные уголки и наглядный материал для
родителей (законных представителей). Информационное содержание стендов обеспечивается
каждым педагогом и каждой группой.
Помимо аккуратно заполненного и регулярно обновляемого режима дня и расписания занятий,
в уголок помещается информация о текущей жизни группы, полезные советы по охране
здоровья, безопасности, обучению и воспитанию ребенка данного возраста, предстоящих
праздниках и общих делах.
Каждый материал подбирали исходя их интересов и потребностей родителей, а также

текущих актуальных вопросов, волнующих как нас, так и родителей.
Важным аспектом в оформлении наглядных материалов мы считаем соблюдение

фирменного стиля, использование символа, информации о ДОУ – ведь это все показатель
целостного подхода.

Единым корпоративным стилем для всех участников образовательных отношений
является форма одежды для участия в торжественных мероприятиях - белый верх, темный низ.

Ключевые Правила и нормы

Правила и нормы определяют Культуру поведения в сообществах, являются одной
из значимых составляющих уклада детского сада.

Для регламентации межличностных отношений в детском саду разработаны нормативные
локальные акты, основные из них:

 Устав детского сада;
 коллективный договор;
 коллективный договор,
 правила внутреннего трудового распорядка,
 договор с родителями.
1. В профессиональной общности в качестве уклада отношений мы рассматриваем

коллектив как команду, которая принимает совместные решения, обеспечивает
профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели.

2. Педагогами приняты правила общения с родителями. Они направлены на создание
доброжелательной обстановки и атмосферы сотрудничества:
 Педагог не выносит суждений. Педагог избегает суждений типа «Вы слишком мало

уделяете времени воспитанию сына (дочери)», так как эти фразы (даже если они
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абсолютно справедливы) чаще всего порождают протест со стороны родителей.

 Педагог не поучает. Не подсказывает решения. Нельзя навязывать собеседнику свою
собственную точку зрения и «учить жизни» родителей, так как фразы «На Вашем
месте я бы…» и им подобные ущемляют самолюбие собеседника и не способствуют
процессу общения.

 Педагог не ставит «диагноз». Необходимо помнить, что все фразы педагога должны
быть корректны. Категоричные высказывания - «Ваш ребенок не умеет себя вести»,
«Вам нужно обратиться по поводу отклонений в поведении вашего сына (дочери) к
психологу» всегда настораживают родителей и настраивают против вас.

 Педагог не выпытывает. Нельзя задавать родителям вопросы, не касающиеся
педагогического процесса, так как излишнее любопытство разрушает
взаимопонимание между семьей и детским садом.

 Педагог не разглашает «тайну». Педагог обязан сохранять в тайне сведения о семье,
доверенные ему родителями, если те не желают, чтобы эти сведения стали
достоянием гласности.

 Педагог не должен провоцировать конфликты. Конфликтов можно избежать
придерживаясь данных правил общения.

3. Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Правила поведения в группе:
 Придя в группу нужно поздороваться, перед уходом – попрощаться.
 После игры нужно собрать игрушки. Разбросанные игрушки могут послужить причиной

падения, ушиба. Порядок в группе важен не только для чистоты, но и для безопасности.
 Нельзя залезать на подоконник, шкафы. Если не можешь достать, попроси воспитателя.

Во время игр нельзя вставать на стулья и столы, ползать под столами.
 Очень опасно бегать по группе: углы мебели могут стать причиной травмы,

столкнувшись с другим ребёнком можно получить сильный ушиб.
 Нельзя брать мелкие игрушки в рот - можно нечаянно проглотить их и подавиться.

 Раскачиваться на стуле нельзя, потеряв равновесие, можно упасть и удариться.

 Не следует кричать, говорить нужно спокойно.
 Не следует приносить из дома режущие, колющие и другие опасные для здоровья и

безопасности предметы.

 Нельзя приносить в группу лекарства и конфеты.
 Переходить из групповой комнаты в другие помещения можно только в сопровождении

взрослого.
 Двери открывать нужно осторожно, держась рукою за ручку. Посмотреть, нет ли рядом

детей, не грозит ли опасность прижать кому-либо руку (пальцы).
 Не подставляй пальцы, не хлопай дверью, не держи дверь. Закрывать нужно дверь

медленно.
 Во время движения не толкать впереди идущего, не ставить подножки, не удерживать за

одежду.
 Запрещается брать посторонние предметы в спальню (остатки пищи, заколки, колечки и

пр.) На сон снимать очки, заколки класть их в специальное место.
Формирование навыков правильного поведения осуществляется через игры, игровые
упражнения, просмотр видеопрезентаций о дружбе, взаимопомощи, о правилах поведения.

Педагоги создают условия, при которых воспитанники чувствуют себя комфортно, спокойно и
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защищено. Содержащиеся запреты разумные и понятные детям при этом их не должно быть
много.

Традиции и ритуалы детского сада:
Традиции и ритуалы наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.

Ежедневные традиции и ритуалы в группах детского сада:
«Утреннее приветствие»- дети встают в круг, берутся за руки и вместе проговаривают

приветствия, которые сопровождаются иногда движениями, называют себя и вспоминают
отсутствующих детей. Утренние приветствия направлены на установления атмосферы
доверия, общности в группе.

«Сказка перед сном»- чтение произведений детской литературы для создания доброй,
спокойной атмосферы дома, теплоты, взаимопонимания и любви.

«Меню на сегодня»- ежедневно, перед приемом пищи воспитатель рассказывает детям о
том, что сегодня на завттрак, обед, полдник, воспитывая культуру поведения за столом,
уважение к труду повара.
«Круг настроения»- проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми важных
моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и
анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
«Условный сигнал» - ежедневно, способствует переключению внимания
детей и символизуруе начало новой деятельности:

 звук бубна оповещает детей о построении на утреннюю зарядку или физкультурное
занятие,

 звук колокольчика о начале регламентируемойтдеятельности (занятия).
«Дежурный» - ежедневно, определяются дежурные по уголку природы и на занятиях.

Еженедельные традиции:
«Кружок комплиментов»- это умение в сверстнике найти «что-нибудь, заслуживающие

похвалы». Говоря сверстнику комплименты, они радуют и себя и его: комплимент — одобрение
внешности, ума, поступка, работы. Это внушает ребенку веру в себя, укрепляет в нем
понимание, нужен и значим в этом коллективе.

Ежегодные традиции:
Ежегодно проводятся акции и мероприятия, посвященные явлениям нравственной жизни

ребёнка:
Акция «Бессмертный полк» - совместно с педагогами и родителями (законными

представителями) воспитанники детского сада ежегодно в День Победы проходят по улицам
города с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, блокадников, детей войны.

Акция «Блокадный хлеб» - ежегодно участники образовательных отношений чтут память
жителей «Блокадного Ленинграда», как символ памяти выступает 125 гр. черного хлеба котрый
раздают детям и родителям, просмотр презентации «Блокада Ленинграда».

• окружающей природе: акция «Сдай макулатуру, спаси дерево», совместная акция всех
участников образовательных отношений : «Посади цветок - укрась планету!»

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «День
Победы», «23 февраля», «8 марта», «Новый год», «День матери», «Пасха», «День семьи, любви
и верности», «День России».

Воспитывающая среда образовательной организации.
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к
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традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит
процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность.

Воспитывающая среда включает:
условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к

окружающему миру, другим людям, себе:
- обстановка в детском саду распологающая. Все помещения детского сада

оборудованы таким образом, что бы ребенок чувствовал себя комфортно и удобно (окрас
стен, расстановка мебели, расположение центров детской активности); для формирования у
ребенка доброжелательного отношения к людям педагоги устанавливают понятные для
детей правила взаимодействия; создают ситуации обсуждения правил, проясняя детям их
смысл; поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций);в детском саду уважительное отношение, доброе отношение к
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка собственного
достоинства (коллектив детского сада одинаково хорошо относится ко всем детям
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психо-физиологических и других
особенностей).

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в
соответствии с традиционными ценностями российского общества;

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая
разновозрастное детское сообщество:

 коллектив детского сада постоянно работает над созданием пространства для
детской реализации: поддержка и развитие детской инициативы, помощь в
осознание и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы
выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого
поиска; личностно-ориентрованное взаимодействие, поддержка
индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;
создание условий для презентации/представления своих достижений социальному
окружению (выставки, конкурсы, викторины и д.р), помощь в осознании пользы,
признании значимости полученного результата для окружающих.

 Образовательная среда выстраивается таким образом, что бы дети могли:
учиться на собственном опыте, эксперементировать с различными объектами;
находится как в одновозрастной так и в разновозрастной группах; изменять или
конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями; быть автономными в своих действиях и принятии
доступных им решений.

 Создаются ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии взрослого
обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор и
обосновывать его; предъявлять и обосновывать свою инициативу; планировать
собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; оценивать
результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
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Общности образовательной организации

Профессиональная общность ДОУ

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками
Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной
профессиональной деятельности.

В ДОУ созданы такие профессиональные сообщества и коллегиальные органы, как
методические объединения - объединения педагогов параллельных (одного возрастного периода)
групп, творческие, рабочие и проектные группы педагогов, педагогический совет, объединения
педагогов по психолого – педагогическому сопровождению воспитанников (специалисты
психолого – педагогического консилиума, службы ранней помощи).

Профессиональные объединения и сообщества педагогов не только успешно решают
стоящие перед ДОУ задачи, являясь субъектами его развития, но и создают условия для
личностного и профессионального роста каждого участника образовательных отношений. Работа
над коллективным проектом, темой, плодотворное взаимодействие и сотрудничество с коллегами
позволяют педагогам повысить свою квалификацию и профессиональное сознание, стимулируют
социальную и профессиональную активность, стремление к профессиональному развитию,
творчеству и самореализации в профессии. Примером успешного создания и функционирования
профессиональных сообществ, творческих групп педагогов, объединений в ДОУ является
методическое объединение воспитателей, решающих задачи воспитания детей разных возрастных
периодов.

Педагогические работники :
 являются примером в формировании полноценных и сформированных ценностных

ориентиров, норм общения и поведения;
 мотивируют обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри

группы обучающихся принимала общественную направленность;
 заботятся о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе

чувства доброжелательности;
 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к

другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять
внимание к заболевшему другому ребенку;

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость,
доброжелательность);

 учат обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
сплачивали бы и объединяли ребят;

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.1

1 П.49.1.3.2. ФАОП ДО
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Профессионально-родительская общность: включает сотрудников ДОУ 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
воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи
к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания,
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей,
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства
наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды,
фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов,
экскурсий и др.

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 (КВН, утренники, соревнования, акции, фестивали, конкурсы).

Детская общность: одно – и разновозрастные группы. Сообщество 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.

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.

Задачи воспитания

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в
комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического
процесса.

Патриотическое направление воспитания. п. 49.2.2. ФАОП ДО
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.

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

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

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;
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 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением

к своему народу, народу России в целом;
 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за
настоящее и будущее своего народа, России.

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

При реализации указанных задач внимание сосредотачивается на нескольких основных
направлениях воспитательной работы:

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России
и своего народа;

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения
к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.

Социальное направление воспитания. п.49.2.3. ФАОП ДО
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления

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

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

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ
поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения
договариваться, умения соблюдать правила.

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
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 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами,

традиционные народные игры;
 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;
 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных

видах деятельности;
 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей;
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
 создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Познавательное направление воспитания. п.49.2.4. ФАОП ДО
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").

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

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

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 49.2.5. ФАОП ДО
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ
своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых
обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность -
"здоровье").

Задачи по формированию здорового образа жизни п.49.2.5.1. ФАО ДО:
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье
формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей,

обучение двигательным навыкам и умениям;
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и

безопасного образа жизни;
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
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 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
 Направления деятельности воспитателя:
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр,

дворовых игр на территории детского сада;
 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в Организации.
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков п.49.2.5.2. ФАОП ДО
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении
всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей.
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок
с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него
привычкой.
Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной
работы:
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в
тесном контакте с семьей.

Трудовое направление воспитания. п. 49.2.6. ФАОП
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").
Основные задачи трудового воспитания:

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ.
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ,
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
планирования.
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание
на нескольких направлениях воспитательной работы:
показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать
его возможности для нравственного воспитания дошкольников;
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воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно
сопряжена с трудолюбием;
предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали
ответственность за свои действия;
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием
приносить пользу людям.
49.2.7. Этико-эстетическое направление воспитания.
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и
красота").
Основные задачи этико-эстетического воспитания:
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на
внутренний мир человека;
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других
народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ
действительности;
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя
прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель
Организации сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях
воспитательной работы2:
учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их
делами, интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть
голосом;
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками,
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести
в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Цель эстетического воспитания3 - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей
внутреннего мира ребенка с ОВЗ.

2 П. 49.2.7.1. ФАОП ДО
3 П. 49.2.7.2. ФАОП ДО



77
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают
следующее:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;
уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение
их произведений в жизнь Организации;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и
родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным
направлениям эстетического воспитания.

Особенности реализации воспитательного процесса. П.49.2.7.3. ФАОП
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации

целесообразно отобразить:
 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Организации;
 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
муниципальные;

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена
принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные,
муниципальные;

 ключевые элементы уклада Организации;
 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста";
 существенные отличия Организации от других образовательных организаций по

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря
решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными
партнерами Организации;

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

Формы совместной деятельности в образовательной организации.

1) Работа с родителями (законными представителями).
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного
окружения ДОО
Работа с родителями/законными представителями осуществляется в рамках следующих

видов и форм деятельности:
 На уровне группыи детского сада
Родительский комитет группы, члены Совета учреждения, участвующие в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
воспитанников.
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Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся
практикумы, круглые столы с приглашением специалистов.
Родительский интевсив, рассматривание определенной темы, направления, распространения

опыта как педагогами ДОУ так и родителями (законными представителями)
Родительская парковка, просвещение заинтересованных родителей по определенной ими

самими теме
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты,

образовательную деятельность, общие мероприятия детского сада, для получения
представления о ходеобразовательного и воспитательного процесса в ДОУ.
Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов

воспитания детей.
Участие родителей в общих мероприятиях ДОУ и группы: праздниках, экологических

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в
совместных экскурсиях. Подготовка и участие в конкурсах на разных уровнях (детского сада,
муниципалитета, региона, международные), оформлению территории ДОУ к летне-
оздоровительному сезону и зимним играм.

 На индивидуальном уровне
Работа педагогов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций.
Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка.
Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной

направленности общих и групповых.
Индивидуальное консультирование по координации воспитательных усилий педагогических

работников и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах
их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом.
Привлечение членов семей к организации и проведению творческих дел группы.

Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных
на сплочение семьи и ДОУ.
В связи с современным ритмом жизни и постоянной занятостью родителей/законных

представителей воспитанников, работа с ними выстраивается не только оффлайн, но и онлайн:
социальные сети ВКонтакте https://vk.com/public216958825,«Одноклассники»
https://ok.ru/profile/563282097765, официальный сайт ДОУ в сети интернет https://ds6-kalachinsk-
r52.gosweb.gosuslugi.ru, которые знакомят родителей/законных представителей с информацией
о ДОУ, значимых мероприятиях, проходящих в нем (например, о праздниках для детей и их
родителей, семинарах, конкурсах, родительских клубах, победах малышей и достижениях
педагогов, участии в экологических, благотворительных, патриотических акциях и проектах и
многом другом).

2) События образовательной организации.
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной
ценности. Событийным 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 прочее.

https://vk.com/public216958825
https://vk.com/public204982422
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/profile/563282097765&cc_key=
https://ds6-kalachinsk-r52.gosweb.gosuslugi.ru
https://ds6-kalachinsk-r52.gosweb.gosuslugi.ru
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому
педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.

Главными традиционными событиями детского сада являются конкурсные и
праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования, которые организуются для
воспитанников всех возрастных групп.

Детский праздник – это радость общения, радость творчества и сотворчества, радость
самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения. Праздники духовно обогащают
ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и
добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству.

В детском саду организуем праздники в форме тематических мероприятий: «Праздник
осени (урожая)», «Мамочку свою очень сильно я люблю», посвященный дню матери, Новый год,
8 марта, день победы. Форма проведения мероприятия определяется календарным планом
воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 6».

Виды ключевых праздничных мероприятий (событий):

 Государственно – гражданские : «День Защитника отечества», «День Победы», «День
знаний», «День города», «День России».
 Международные «День Матери», «Новый год», «Международный женский день», «День
защиты детей».
 Народные и фольклорные: «Масленица», «Ярмарка»;
 Бытовые и семейные: «Выпуск в школу», «День именинника», традиционные в детском
саду или группе.

По содержательной направленности все мероприятия можно классифицировать на:

 Познавательные: викторины разнообразной тематики («Знатоки природы», «Умники и
умницы», «Речевичек»).
 Спортивные: эстафеты, спортивные игры, соревнования, турниры.
 Музыкально-литературные: конкурс чтецов, концерты, литературные гостиные, конкурс
малых театров.

Ритмы жизни в детском саду:
Круг «Приветствия» (Утренний круг)

В группах утренний круг проводится в форме развивающего общения
(развивающего диалога).

Круг «Приветствия» (утренний круг) — это начало дня, когда дети собираются все
вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться
впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить со-
вместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое при- ключение
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий
диалог) и т. д.

Прогулка

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в
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двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные
прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в
течение дня. Время прогулки сокращается только по климатическим условиям
прописанным в СанПиН. Прогулка проводится двараза в день. В летнее время время
нахождения детей на свежем воздухе увеличивается.

Чтение перед сном
Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в

постель, успокаивает, помогает детям уснуть.
Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста
прочитываются с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно
укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги.

Перед сном прочитываю воспитатели не только художественную литературу,
но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения
ставят хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами.
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в
процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной
литературой.

Круг «Настроения» (Вечерний круг)

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться
осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся
справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.

В теплое время года вечерний круг педагоги проводят на улице.

Режимные моменты:

Утренний приём детей

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, каждый раз
воспитатель показывает ему, как ему рады, как его любят, назвает детей по имени; при
необходимости подсказывает ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время,
то разговаривает с ребенком, расспрашивает его (что делал дома, где гулял и т.д.).

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно рас- стаются с родителями и
не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения
с родителями. Педагоги стремяться использовать это время максимально эффективно.

Утренняя зарядка

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько
оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и
сплочение детского коллектива.

Зарядка проводится в игровой форме, весело и интересно. Чтобы был элемент новизны и у
детей поддерживался интерес, комплекс утренней зарядки меняется раз в две недели. В теплое
время года утренняя зарядка проводится на улице.

Подготовка к приему Пищи (завтрак, обед, полдник, ужин)

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед
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едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать вырабатывать (вспоминать)
ежедневно, перед каждым приёмом пищи. Помогают в этом специальные песенки, игры,
плакаты.

Игры, занятия
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого.
Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем
разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные
периоды дня.

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий,
совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где
важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей
в центрах активности время тоже должно быть.

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в
центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов),
репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых
занятий, для занятий со специалистами. Дети перед обедом играют в спокойные игры, так
как вскоре предстоит дневной сон.

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и
событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти
себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем
им заняться.

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях.
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках
которой возможно решение конкретных задач воспитания.

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени
пребывания ребёнка в ДОО.

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях
в ДОО относятся:

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление

рассказов из личного опыта;
чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;
разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки;
рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов,

презентаций, мультфильмов;
организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских

поделок и тому подобное),
экскурсии (в музей, музыкальную школу, художественную школу, Центр традиционной

культуры «Радовесть»), посещение спектаклей, выставок;
игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога,
приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала,
поощряющий взгляд).
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Организация предметно-пространственной среды.
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном
процессе:

знаки и символы государства, Омской области, г. Калачинска и Калачинского
муниципального района, детского сада, компоненты среды, отражающие региональные,
этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;
компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной

деятельности;
компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость

общения с семьей;
компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития,

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний,
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также
отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья,
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.

Центр детской
активности

Оснащение центров детской активности в соответствии с
приоритетным направлением воспитательной работы

Социально-
коммуникативное
развитие (Центры
Сюжетно ролевой
игры, Уголок
безопасности, Я и моя
семья)

игрушки для сюжетно-ролевых игр (наборы игровой посуды,
мебели, бытовой техники); предметы заменители ;

машинки «Спецтехника» (пожарная, «скорая помощь»,
грузовики, экскаватор и ; самолёты, катера, лодки, корабли) ;

наборы игровые с орудиями труда;

настольные игры: дидактические, интеллектуальные; наборы
элементов костюма для профессий;

картотеки игр по безопасности, ознакомлению с профессиями, трудом
взрослых,

демонстрационный материал: картинки, альбомы, карточки по
безопасности, правилам поведения в природе и социальном
окружении

Познавательное
развитие/ центры

Символы государства;

Демонстрационный материал: картинки, альбомы, карточки по
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детской активности
(Центр воды и песка;
Юный исследователь;
Уголок природы;
Уголок труда и
профессии; Скоро в
школу; Любознайка);

экологии, живой и неживой природе, явления природы, социальному
окружению

Дидактическое и игровое оборудование: настольные
познавательные игры, дидактические игры, стол для игр с водой и
песком, детские игровые лаборатории для исследовательской
деятельности, коллекции: крупы, ткань, семена и др. электронные
образовательные ресурсы по патриотическому воспитанию и
знакомству с культурами мира.

Речевое развитие
(речевой уголок
«Речевичек», «Говорим
правильно»,
«Книжкин дом» -
мини-бибилиотека);

Предметные картинки-опоры; артикуляционные уклады, схемы;
артикуляционная гимнастика на определённый звук в альбомах;
артикуляционная гимнастика в стихах и картинках; ватные диски и
палочки;

Мелкие игрушки, предметные и сюжетные картинки, альбомы для
автоматизации звуков, схема характеристики звуков, схема слова,
стихи, потешки, скороговорки, чистоговорки, схема слова.
Предметные картинки по лексическим темам. ерии сюжетных
картинок, всевозможные виды театров, библиотека детских книг,
схемы по обучению рассказыванию.

«Поддувалочки», шарики Су-джок, мячики, прищепки, бусы,
трафареты, пальчиковые игры, составные буквы и т.д.

Магнитная доска, наборы цветных магнитов, магнитных букв,
слоговые и словесные таблицы и кубики для чтения, предметные
картинки, кассы букв и слогов.

Художественно -
эстетической
деятельности
(театрализованный
уголок, мастерская
юного художника,
«Маленький
конструктор -
развиваем пальчики»,
«Рисуем песком» ;
Юный музыкант);

Материалы для творчества и эстетического развития (например,
альбомы с картинками),

бумага различной текстуры, тонировки и размера, кусочки ткани
разной фактуры, нитки, тонкие ленточки (для аппликации).

Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелевые ручки,
маркеры, гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины,
палитры, стаканчики-непроливайки, подставки для кистей, ножницы,
клей (карандаши и ПВА), клеёнки, тряпочки.

Природный материал для создания поделок, аппликаций и
декорирования рисунков (шишки, жёлуди, семена, опилки и пр.),
Бросовый материал (пенопласт, пуговицы, пробки, пластиковые
стаканчики и пр.), приспособления и инструменты для рисования в
нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, зубные щётки,
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штампы, трубочки для коктейля и пр.).

Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением
животных, растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр.

Материал для лепки: пластилин, размятая глина, разноцветное тесто
для лепки, стеки, доски.

Фартучки и нарукавники для дошкольников, подносы.
физическому развитию
(Мои полезные
привычки,
Физкультурный
уголок, Доктор
советует

Теоретический материал: картотеки подвижных и малоподвижных
игр; физкультминуток , утренних и бодрящих гимнастик ;
иллюстрированный материал по зимним и летним видам спорта ;
символика и материалы по истории Олимпийского движения ;
сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны (старшие
группы).

Игры (средние и старшие группы):- дидактические игры о спорте:
настольно-печатные игры, парные картинки, лото, домино, лабиринт,
разрезные картинки, пазлы, игры с фишками и т. д.; спортивные
настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. д.).

Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски,
оборудование (например – ленточки, для всех возрастных групп).

Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук:
мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для
ходьбы; коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами»,
резиновыми шипами и т. д.; ).

Для игр и упражнений с прыжками: скакалки, обручи, шнуры,
бруски.

Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием:

Бубен для проведения утренней гимнастики

Социальное партнерство.
ФормывзаимодействияМДОУс социокультурнымицентрами

г. Калачинска и Омской области
МБДОУ «Детский сад №6» сотрудничает с социальными партнерами, преемственность и

непрерывность в содержании воспитательного – образовательного процесса отражается во
взаимодействии с организациями дополнительного образования, которые важны в развитии ребенка
(музей, музыкальная школа им. П.Я. Ковалевского, Центр культурного развития им. Ф.А. Мазуренко,
ДОД «Центр детского творчества», кукольный театр «Сказка»). Основные социальные партнеры БОУ
СОШ№4 с/п ОООш№5.

Учреждение Формы сотрудничества
ЦКР им Ф.А. Мазуренко Экскурсии, совместные выставки, участие в мероприятиях, выставки,

концерты для жителей города и микрорайона.
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Участие представителей организации в проведении отдельных
мероприятий (государственные, народные и региональные, праздники,
торжественные мероприятия и тому подобное);

Музыкальная школа им.
П.Я. Ковалевского

Знакомство детей с творчеством русских композиторов (П.И.
Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков), с жанрами музыки; с
музыкальными инструментами.
Экскурсии в музыкальную школу,
посещение концерта в музыкальной школе с родителями
воспитанников;
выступления юных музыкантов на базе детского сада,
совместные концерты

Библиотека Экскурсии,
библиотечные уроки,
совместные выставки,
участие в мероприятиях.

МБУК Калачинский театр
кукол Сказка им. Г.А.
Пономарева

Показ кукольных спектаклей для детей,,
встречи с интересными людьми,
мастер - класс для детей по изготовлению кукол;
участие в традиционном фестивале детских театральных коллективов
«Путешествие по сказке»

БУЗО Калачинская ЦРБ Проведение медицинских осмотров детей
Связи медицинских работников по вопросам заболеваемости и
профилактики (консультирование).

БОУ СОШ№4 с/п ООШ№5 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования:
- экскурсии в школу;
-знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и
учениками начальной школы;
- посещение учителями НОД;
- для родителей: консультации, беседы, родительские собрания,
методические встречи,
- проведение круглых столов.

Художественная школа г.
Калачинска Омской области

Экскурсии,
участие в выставках,
совместное творчество

Спортивная школа Конкурсы, соревнования,
сдача норм ГТО,
занятия футболом на базе ДОУ
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Организационный раздел
Кадровое обеспечение

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса,
подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств
происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое
воздействие должно иметь комплексный характер.

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда
важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между
воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная
вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут
существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше субъективных
факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом,
отношением к воспитанию.

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение
руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного
процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к
воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.

Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя,
тем целесообразнее воспитательное воздействие. Содержание деятельности педагога на этапе
осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой
таких педагогических действий, как:

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными

воспитанниками;
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического

процесса;
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий

для его эффективного протекания;
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся;
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического

процесса. Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не
имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью
органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов
деятельности (познавательной, трудовой).

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены
тому или иному виду деятельности детей.

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью
обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации
воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и
организации.

Наименование
должности (в

соответствии со
штатным расписанием)

Функционал, связанный с организацией и реализацией
воспитательного процесса
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Заведующий детским
садом

- управляет воспитательной деятельностью на уровне учреждения;
- создает условия, позволяющие педагогическому составу
реализовать воспитательную деятельность;
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и
реализации разнообразных образовательных и социально значимых
проектов;
- организационно-координационная работа при проведении
воспитательных мероприятий;
- регулирование воспитательной деятельности в дошкольной
организации;
- контроль за исполнением управленческих решений по
воспитательной деятельности в дошкольной организации и (в том
числе осуществляется через мониторинг качества организации
воспитательной деятельности в учреждении;
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов

Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед

-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
дошкольной организации;
– 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;

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся
творчеством, трудовой деятельностью; - участвует в организации
работы по формированию общей культуры будущего школьника;

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей.
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.
В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского

общества. В ДОУ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся,
имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп, одаренные дети и другие
категории.

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка
независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную
социальную ситуацию развития.

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров
в работе с особыми категориями детей:

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности,
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации,
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с
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особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности
ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения;

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой
категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности,
охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных
потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об
интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть
понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

Вариативная часть программы (часть формируемая участниками образовательных
отношений):

Условия вовлечения воспитанников с особыми образовательными потребностями в
общесадовкие мероприятия

Воспитанники группы компенсирующей направленности для детей с ТНР участвуют во
всех мероприятиях детского сада, как и воспитанники групп общеразвивающей
направленности, но вводится ограничение по речевой деятельности (т.е. воспитанники могут
участвовать в общей театрализованной постановке, но без речевой деятельности – игры,
танцы, безмолвные герои), для данной категории детей предусматриваются игры с
наименьшим эмоциональным окрасом, для снижения риска возбудимости и невозможности
вернуться в исходное эмоциональное состояние, исключено участие воспитанников в конкурсе
чтецов (если допускается то, только с согласия родителей/законных представителей и если
результаты коррекционной работы помогли приблизить речь к норме.).

Воспитанник, находящийся на домашнем обучении в силу физических и психологических
особенностей участия в мероприятиях не принимает. Может принимать участие в качестве
зрителя.

Условия проведения экскурсий с воспитанниками с особыми образовательными потребностями

Экскурсии с воспитанниками группы компенсирующей направленности дл детей с ТНР
проводятся в соответствии с календарным планированием, лексическими темами.
Направления и требования к организации экскурсий предъявляются те же, что и к группам
общеразвивающей направленности. Время проведения виртуальных экскурсий
регламентируется СаНпиН Для того, что бы экскурсия с данной категорией детей имела
не только учебно-вспомогательное, но и коррекционно – развивающее значение акцент
делается на : обогащение словаря детей, связная речь (отвечают полными предложениями,
составляют описание того или иного предмета, с помощью «живой наглядности») ребенок
тренируется в составлении рассказа, а в заключение экскурсии и пересказа. В таких
условиях речь становиться более развернутой и последовательной. Правильное
произношении звуков находится под контролем воспитателя (в соответствии ИОМ
логопеда.)
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Для воспитанника находящегося на домашнем обучении рекомендованы целевые

прогулки в соответствии с ИОМ учителя-дефектолога. Прогулку осуществляет родитель
(законный представитель) в соответствии с методическими рекомендациями педагога.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Психолого-педагогические условия реализации программы4

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.

4 Пункт 51.3 ФАОП ДО
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.

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды5

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в
Организации обеспечивает реализацию АОП ДО.

ППРОС детского сада обеспечивает и гарантирует:

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
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благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе;

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим
работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы
и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).
ППРОС создается педагогическими работниками для развития индивидуальности

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая
формирование его индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).

Развивающая среда компенсирующей группы для детей с ТНР построена с учетом
следующих принципов:
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:

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

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным
окружением;
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- возможность самовыражения детей.
2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

Предметно-развивающая среда группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития детей в соответствии с
возрастными особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический
материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его
достаточно для осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой
моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, обогащения и
активизации словаря. Образовательная среда меняется в соответствии с лексической темой
календарного плана, содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных
умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной современной детской
мебелью, игровыми центрами, которые обладают большой вариативностью использования и
мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью соответствуют требованиям
безопасности и СанПиН.

В группах для детей предусматривается следующий комплекс центров детской
активности:

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой
подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном
и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке,
всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала
и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных
материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных
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математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»;

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование,
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации
поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие»;

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение
кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и
сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание,
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы,
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать
музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое
развитие»;

• центр (уголок) уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения
воспитанников;

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности
детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных
сотрудников.

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в
ДОУ имеется в наличии оборудование для использования информационно-коммуникационных
технологий вобразовательном процессе

4.3.Кадровые условия реализации Программы

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными
педагогическими работниками.

Осуществляется непрерывное сопровождение Федеральной программы
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее
реализации в Организации.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, 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.

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими,
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками,
выполняющими вспомогательные функции. Прием на работу работников, заключение с
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ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей,
создание условий и организацию методического и психологического сопровождения
педагогических работников осуществляется руководителем ДОУ в соответствии со
штатным расписанием организации. Руководитель организации заключает договора
гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.

Работу в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляет:
учитель-логопед; два воспитателя, музыкальный руководитель, помощник воспитателя, по
рекомендации и в соответствием с заключением ТПМПК или ППК учитель – дефектолог,
педагог – психолог.

В целях эффективной реализации Программы Организацией создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополнительного
профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности
реализуемой основной образовательной программы.

В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации
права педагогических работников на получение дополнительного профессионального
образования (курсы повышения квалификации) не реже одного раза в три года за счет
средств Организации в соответствии с планом Организации.

В соответствии со штатным расписание в ДОУ реализация Прогаммы осуществляется
следующим персоналом детского сада:

№
п/п

Наименование должности Количество человек

1. Заведующий 1
2. Воспитатели группы компенсирующей направленности 2
3. Музыкальный руководитель 1
4. Учитель – логопед детского сада 1
5. Помощник воспитателя 1
6. Медсестра 1
7. Заведующий хозяйством (завхоз) 1
8. Повар 2
9. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 1

4.4.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченностьметодическими
материалами и средствами обучения и воспитания6

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения

Программы образования;
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к

условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
оборудованию и содержанию территории;

помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искусственному
освещению помещений;отоплению и вентиляции;

водоснабжению и канализации;организации питания;
медицинскому обеспечению;
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;

организации режима дня;
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организации физического воспитания;личной гигиене персонала;
3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда

работников;
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры Организации.
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются

особенности их физического и психического развития.
ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками,
озелененной территорией.

В ДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной
деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:

учебно-методическое сопровождение Программы;
помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка
с участием взрослых и других детей;

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
детей дошкольного возраста, содержания Программы образования;

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;
административные помещения, методический кабинет; помещения для занятий специалистов
(учитель- логопед); помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и
психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория
Организации.

Инфраструктурный лист ДОУ:

№п/п Наименование оборудования

Едени
ца
измер
ения

Ко
ли
чес
тво

Комплекс оснащения общих помещений ДОО

Оснащение модуля Медицинский кабинет сформировано с учетом стандарта оснащения
медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в
образовательных организациях (Приказ Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об
утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях»)

Дидактические пособия и методическое обеспечение
1 Библиотека методической литературы ком. 1
2 Библиотека периодических изданий ком. 1

3 Библиотека художественной литературы для детей ком. 1

4 Комплект дидактического и раздаточного материала по всем
разделам образовательной программы для всех возрастных групп

шт. 1



95
5 Комплект методического материала по всем разделам

образовательной программы для всех возрастных групп
шт. 1

6 Комплект тематических папок и альбомов с
демонстрационными картинами (Искусство, Животные,
Растения, Безопасность, Природа, Человек, Спорт, Природные явления,
Профессии и др.)

шт. 1

7 Комплект тематических пособий для патриотического
воспитания (наглядно-демонстрационный и дидактический
материал о природе и истории РФ и родного края)

шт. 1

Музыкальный зал
Специализированная мебель, оборудование и системы хранения
1 Пианино шт. 1

2 Стул взрослый для актового зала шт. 1

3 Стул детский для актового зала шт. 25

Оборудование сцены
1 Комплект переносного оборудования (переносной проектор с

экраном на треноге)
шт. 1

Звукотехническое оборудование
1 Звукоусиливающая аппаратура с комплектом

акустических систем
шт. 1

2 Комплект театральных костюмов детский:
Волк
Лиса
Заяц
Утенок
Малыш
Птицы
Клоун
Русско-народный костюм:
Сарафан
Косоворотка с поясом
Платье цветное
Косоворотка цветная

комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Шт.
шт.
шт.
шт

1
2
2
10
10
12
3
12
12
15
10

3 Комплект театральных костюмов взрослый:
Дед Мороз
Снегурочка
Осень
Весна
Шопокляк
Баба Яга
Снеговик
Леший
Кот Базилио
Цыганочка

комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.
Комп.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Лиса Комп. 1

1

Оборудование для проведения занятий с детьми
4 Барабан с палочками шт. 1

5 Бубен маленький шт. 10

6 Воздушные шары шт.

7 Дудочка шт. 2

8 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) шт. 1

9 Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) комп. 20

10 Комплект записей с музыкальными произведениями шт. 1

11 Комплект записей со звуками природы комп. 1

12 Комплект карточек с изображением музыкальных
Инструментов

комп. 1

13 Комплект карточек с портретами композиторов комп. 1

14 Набор перчаточных кукол по сказкам комп. 1

15 Флажки шт. 30

16 Ширма напольная для кукольного театра, настольного театра шт. 1

Спортивный зал
1 Гимнастическая лестница деревянная шт. 2

3 Дуги металлические для подлезания шт. 6

4 Обруч шт. 30

5 Мяч резиновый большой с рожками шт. 1

6 Мяч футбольный малый шт. 2

7 Мяч резиновый средний шт. 15

8 Мяч резиновый маленький шт. 20

9 Скакалка – шт. шт. 20

10 Скамейка деревянная шт. 2

11 Гимнастическая палка шт. 15
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Обеспеч
ение

методи
ческими
матери
алами

группы компенсирующей направленности ТНР

Помещения для организованной образовательной деятельности и проектов, обеспечивающие
образование детей через игру, общение, познавательно- исследовательскую деятельность и другие
формы активности ребенка с участием взрослых и других детей

Раздевальная
1 Оснащение для «утреннего фильтра» (журнал, термеметр

бескантактный)
ком. 1

2 Система хранения вещей обучающихся со скамьей в комплекте ком. По
колич
еству
детей в
групп
е

3 Комплект информационных стендов (Меню, Информация для родителей,
Наше творчество, информация о жизни группы, объявления)

ком. 1 в
каждо й
группе

Игровая
1 Доска магнитно-маркерная шт. 1

2 Стеллажи для хранения игр Индивидуально
по каждой группе

3 Стол модульный, регулируемый по высоте По количеству
детей в группе в
расчете 1 стол на

2 ребенка
4 Стул, регулируемый по высоте По количеству

детей в группе
Игры и игрушки описаны в паспорте группы

Спальня

12 Мешочки для метания шт. 15

13 Набивной мяч шт. 15

14 Канат для перетягивания шт. 2

15 Кольцо баскетбольное шт. 2

16 Лыжи (комплект с креплениями и палками) ком. 5
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1 Кровать по кол-ву детей в

группе

2 Постельное белье (наволочка, простынь, пододеяльник) по 3 комплекта на
каждого ребенка

3 Постельные принадлежности (матрас, два
наматрасника, подушка, одеяло)

по кол-ву детей в
группе

Туалетная комната
1 Емкости для хранения и разведения дезинфицирующих средств, уборочный

инвентарь, ерши для обработки горшков, емкости для обработки игрушек
2 Полотенце для ног шт. По количеству

детей в каждой
группе

3 Полотенце для рук шт. По количеству
детей в каждой
группе

4 Шкафчики для полотенец с индивидуальными
Ячейками

шт. По количеству
детей в каждой

группе
Помещения специалистов для коррекционно-развивающий работы с детьми
Кабинет учителя – логопеда
1 Столы детские ростовые шт. 2

2 Стулья детские ростовые шт. 4

3 Стол письменный шт. 1

4 Доска магнитно-меловая шт. 1

5 Фланелеграф шт. 1

6 Стеллаж для хранения пособий шт. 1

7 Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 шт. 1

8 Зеркала для индивидуальной работы 9 х 12 шт. 10

9 Книги-пособия с речевым материалом для комп. 1

закрепления произношения разных звуков
10 Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика,

специальные лото и др.) и игрушки (мебель, посуда,
животные, птицы; игрушки,
предназначенные для развития дыхания и т.д.)

комп. 1

11 Альбом с картинками для исследования произношения
звуков

шт. 1

12 Набор демонстрационных карточек по лексическим темам комп. 16

13 Ноутбук шт. 1

14 Световой стол для рисования песком шт. 1
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Игры и игрушки описаны в паспорте кабинета

Территория детского сада
Игровые прогулочные площадки расположены на территории МБДОУ «Детский сад №6» возле
самого здания учреждения. Территория огорожена металлическим забором по всему периметру
высотой 1,5 м. Всего насчитывается 5 игровых площадок (для ясельного возраста – 1, для
дошкольного -4). Все игровые площадки групп огорожены разноцветным заборчиком.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег,
прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровой площадки ДОУ покрыта травкой, что
обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Оборудование безопасно для организации
игровой деятельности детей во время прогулок. Имеется наружное видеонаблюдение.

1 Турник металлический -1 шт. шт. 1

2 Гимнастические лестницы, рукоходы шт. 3

3 Спортивное металлическое сооружение
«Кольцо»

шт. 3

4 Металлическая конструкция для метания
«Солнышко»

шт. 2

5 Горка шт. 3

6 Качели одинарные шт. 3

7 Лавочка шт. 6

8 Карусель шт. 3

9 Теневой навес шт. 9
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Обеспечение методическими материалами группы компенсирующей направленности ТНР

№
п/п

Автор
Составитель

Наименование издания Издательство Год
издания

1 Н.В.Нищева «Комплексная образовательная
программа дошкольного
образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с
3 до 7 лет»;

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2016

2 Н.В.Нищева «Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей
направленности»

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017
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5 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в
старшей группе детского сада
для детей с ОНР

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2016

6 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в
подготовительной группе
детского сада для детей с ОНР

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2016

7 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в
группе компенсирующей
направленностиДОО для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР) с 6 до 7 лет. Сентябрь -
январь (+ DVD-ROM)

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2016

8 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!
Парциальная программа работы
по формированию
экологической культуры у
детей дошкольного
возраста/Прил.: 1 электрон.опт.
диск (CD-ROM)

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

9 Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная
деятельность в ДОУ.
Конспекты занятий в разных
возрастных группах

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

3 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и
образовательной деятельности в
группе компенсирующей
направленности ДОО для детей
с тяжёлыми нарушениями речи
(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет)

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2016

4 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-
развивающей работы в группе
компенсирующей
направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи и
рабочая программа учителя-
логопеда

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2016
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10 Нищева Н.В. Организация опытно-

экспериментальной работы в
ДОУ. Тематическое и
перспективное планирование
работы в разных возрастных
группах. Выпуск 1

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

11 Нищева Н.В. Организация опытно-
экспериментальной работы в
ДОУ.Тематическое и
перспективное планирование
работы в разных возрастных
группах. Выпуск 2

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

12 Нищева Н.В. Проектный метод в
организации познавательно-
исследовательской
деятельности в детском саду

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

13 Нищева Н.В. Развитие математических
представлений у дошкольников
с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет)

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

14 Нищева Н.В. Развитие математических
представлений у дошкольников
с ОНР ( с 6 до 7 лет).
Организованная
образовательная деятельность.

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

15 Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной
коррекционной
образовательной музыкальной
деятельности с детьми

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»,

2016

16 Кириллова Ю.А. Примерная программа
физического образования и
воспитания детей
логопедических групп с общим
недоразвитием речи с 3 до 7 лет

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»,

2015

17 Т.В.Филичева,
Г.В.Чиркина

«Устранение ОНР у детей
дошкольного возраста»

18 Горбушина С.Б. Подготовка руки ребёнка к
письму на материале
лексических тем

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

19 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития
математических представлений
у дошкольников с ОНР/ 5-6 лет/

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017

20 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития
математических представлений
у дошкольников с ОНР/ 6-7 лет/

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2017
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Методическое обеспечение прведение педагогической диагностики

1 Под ред.
Петерсон Л.Г.,
Лыковой И.А.

Педагогическая диагностика к
комплексной образовательной
программе дошкольного
образования «Мир открытий».
Методическое пособие для
воспитателей, методистов,
руководящих работников
образовательных организаций

Москва
Просвещение

2022

2 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика
индивидуального развития
ребенка 2-3 лет в группе
детского сада.

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

3 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика
индивидуального развития
ребенка 3-4 лет в группе
детского сада.

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

4 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика
индивидуального развития
ребенка 4-5 лет в группе
детского сада.

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

5 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика
индивидуального развития
ребенка 5-6 лет в группе
детского сада.

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

6 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика
индивидуального развития
ребенка 6-7 лет в группе
детского сада.

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

7 Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального
развития ребенка 3-4 лет с ТНР

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

8 Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального
развития ребенка 4-5 лет с ТНР

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022
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9 Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального

развития ребенка 6-7 лет с ТНР
СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

10 Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального
развития ребенка 6-7 лет с ТНР

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2022

11 Верещагина Н.В. Дифференциальная экспресс-
диагностика речевой и
интеллектуальной
недостаточности у детей

СПб.: ООО
«Издательство
«Детство-пресс»»

2020

12 Кондратьева С.Ю.,
Лебедева И.Н.

Карта развития дошкольника с
задержкой психического

СПб.: ООО
«Издательство

2022
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развития «Детство-пресс»»

13 Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая
диагностика развития детей
раннего и дошкольного
возраста

Москва
«Просвещение»

2023

Методическое обеспечение вариативной части программы
(части формируемой участниками образователных отношений)

1 Борцова Л.В.,
Гаврилова Е.Н.,
Зенова М.В.,
Чернобай Т.А.

Программа
ОмскоеПрииртышье:
программа для дошкольных
образовательных организаций

Омск БОУДПО
«ИРООО»

20014

2 Зенова М.В. Введение в мир труда и
экономикиОмского
Прииртышья

Омск БОУДПО
«ИРООО»

20015

3 Борцова Л.В. Введение в мир истории
ОмскогоПрииртышья

Омск БОУДПО
«ИРООО»

20015

4 Борцова Л.В. Введение в мир природы и
экологии ОмскогоПрииртышья

Омск БОУДПО
«ИРООО»

20015

5 Борцова Л.В. Введение в мир истории и
общественных отношений
ОмскогоПрииртышья

Омск БОУДПО
«ИРООО»

20015

6 Чернобай Т.А. Введение в мир литературы
ОмскогоПрииртышья

Омск БОУДПО
«ИРООО»

20015

4.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее
самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических
требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных
отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и
особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что
помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными
видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи,
прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной
системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.
Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно.

Режим дня в детском саду гибкий, однако неизменными остаётся время приема
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пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При организации режима предусматривается оптимальное чередование
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми,
коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в
течение дня, обеспечивает сочетание умственной и физической нагрузки. Время
образовательной деятельности организуется таким образом, что вначале проводится
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют
требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН.

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе,
образовательная деятельность переносится на прогулку (при благоприятных погодных
условиях). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет
сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп
деятельности и т. д.).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется
СанПиН.

Требования и показатели организации образовательного процесса
(извлечения из СанПиН)

Показатель Возраст Норматив

Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возраста 8.00

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут
дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут

от 4 до 5 лет 20 минут
от 5 до 6 лет 25 минут
от 6 до 7 лет 30 минут
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Продолжительность дневной
суммарной образовательной нагрузки
для детей дошкольного возраста, не
Более

от 1,5 до 3 лет
от 3 до 4 лет
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

20 минут
30 минут
40 минут

50 минут или 75 мин при
организации 1 занятия после

дневного сна
90 минут

Продолжительность перерывов между
занятиями, не менее

все возраста 10 минут

Перерыв во время занятий для
гимнастики, не менее

все возраста 2-х минут

Показатели организации образовательного процесса

Продолжительность ночного сна не
менее

1–3 года
4–7 лет

12 часов
11 часов

Продолжительность дневного сна, не
менее

1–3 года
4–7 лет

3 часа
2,5 часа

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объем двигательной
активности, не менее

все возраста 1 часа в день

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин

Утренняя зарядка, продолжительность,
не менее

до 7 лет 10 минут

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО

Детский сад функционирует 10,5 часов

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности
пребывания детей в

дошкольной организации
8.30-9.00 Завтрак
10.30-11.00 второй завтрак
12.00-13.00 Обед

15.30 Полдник

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и
режима обучения
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Детский сад функционирует 10,5 часов, соответственно продолжительность нахождения

ребенка в детском саду составляет 10,5 часов в соответствии с СанПиН количество
обязательных приемов пищи составляет – 4 ( завтрак, второй завтрак, обед и полдник).

В соответствии с СанПиН при организации образовательного процесса и режима дня
соблюдаются следующие требования:

 Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом
возрастных особенностей и состояния здоровья.

 При организации образовательной деятельности предусмотрено проведение в
физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается
контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования
ЭСО.

 Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые
спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования
организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния
здоровья детей. Хозяйствующим субъектом обеспечивается присутствие
медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в
плавательных бассейнах.

 Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом
воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости
движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической
культурой организуются и проводятся в зале.

Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 6»

см. Приложение № 2
к программе МБДОУ «Детский сад № 6»

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс
различных видов деятельности

Возрас
т детей

Регламентируема
я деятельность

Не регламентированная деятельность,
час

совместная

деятельность

Самостоятельна
я

Деятельность
3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4

4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4

5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

6 лет 2-3 по 25 мин 6 – 6,5 2,5-3,5
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7 лет 3 по 30 мин. 5,5 – 6 2,5-3

К регламентируемой деятельности относится использование электронных средств обучения
(ЭСО).

Используемые в образовательной среде ЭСО соответствуют требованиям, обязательным
требованиям, установленным техническими регламентами.

Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая продолжительность
использования ЭСО соответствует требованиям СанПиН, а именно продолжительность
использования электронного средства обучения:

- интерактивная доска, на занятие -7 мин, в день - 20 мин.

- персональный компьютер, на занятие - 15 мин, в день - 20 мин.

- ноутбук, на занятие - 15 мин, в день - 20 мин.

- планшет, на занятие - 10 мин, в день 10 мин.

4.6. Календарный план воспитательной работы7

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разработан в
соответствии с комплексно тематическим планированием ДОУ с указанием: содержания дел,
событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков, в том числе сроков
подготовки; ответственных лиц.

См. Приложение № 3 к Программе детского сада.

Вариативная часть программы (часть формируемая участниками образовательных
отношений):

Учебная нагрузка на воспитанников ДОУ.

Учебная нагрузка в группе компенсирующей направленности

Образовательная область развития Количество НОД в неделю

старшая группа подготовительная группа

Обязательная часть

Социально – коммуникативное
развитие

Реализуется интегративно

7 Пунк ОП ДО разработан в соответствии с пуктом 36 ФОП ДО
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Речевое развитие 4 4

Познавательное развитие

- ознакомление с окружающим миром 1 1

- математика 1 2

Художественно – эстетическое развитие

- изобразительная деятельность

- лепка 0.5 0.5

- рисование 1 1

- аппликация 0.5 0.5

- конструирование из разного материала Реализуется интегративно

Восприятие художественной литературы Реализуется интегративно

Чтение и заучивание наизусть по 10-15 минут в
течение дня

Музыкальная деятельность 2 2

Физическая культура 3 3

Количество часов 13 14

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

«Омское Прииртышье» Реализуется интегративно/Совместная и
самостоятельная деятельность в режимные

моменты

Общее количество часов 13 14
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VI. Дополнительный раздел программы. Презентация Адаптированной

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее -
Программа) разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» г. Калачинска Омской области
(далее - Организация) в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утверждёнными Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
октября 2013 г. N 1155 г. Москва (в ред. Приказов Минпросвещения России от 21.01.2019 г №
31, от 08.11.2022 г. № 955) и Федеральной адаптированной образовательной программой
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее ФАОП) Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 1022 "Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программыдошкольного образования для
обучающихся сограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.01.2023 N 72149).

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты
освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).
Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:
1. Предметная деятельность.
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими
детьми).
4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
восприятие художественной литературы и фольклора,
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум.
Программа коррекционно-развивающей работы:
1. Является неотъемлемой частью Программы для обучающихся с ТНР в условиях группы
компенсирующей направленности.
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.
3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР.

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования
обучающихся с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности.

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия,
обеспечивающие развитие ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем
основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане
воспитательной работы Организации.

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее
60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.

В соответствии с ФАОП в Программе описаны особенности традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей
включается в часть, формируемую участниками образовательных отношений .

В Программе описано развивающее оценивание достижения целей в форме
педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества
реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества
реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий внутри образовательного процесса.

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
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Приложение № 1 к Программе

Тематическое планирование образовательного периода группы компенсирующей
направленности для детей с ТНР

№ Лексическая тема Возраст
воспитанников

1. Осень. Признаки осенью. Деревья осенью. 5-7 лет
Растения Омской области (ОП)
1 октября международный день пожилых людей

2. Огород. Овощи. 5-7 лет
Труд взрослых на полях Омской области (ОП)
Папина неделя 16 октября «День отца»

3. Сад. Фрукты. 5-7 лет
Фрукты в садах Омской области

4. Лес. Грибы и лесные ягоды
5.

5. Одежда.

6. Обувь.

7. Игрушки.

8. Посуда.

9. Зима. Зимующие птицы.
Зимующие птицы Омской области (ОП)

10. Домашние животные зимой. 5-7 лет

Фермерство в Омской области (ОП)

11. Дикие животные зимой. 5-7 лет

Животные омской области (ОП)

12. Новый год. 5-7 лет
Как Омск встречает Новый год? (ОП)

13. Мебель. 5-7 лет

Какую мебель изготавливают в Омской области (ОП)
14 Грузовой и пассажирский транспорт. 5-7 лет

РыбыОмской области (ОП)
27 ноября «День матери»
30 ноября день Государственного герба РФ

15. Профессия на траспорте 5-7 лет

16. Детский сад. Профессии. 5-7 лет

Профессии Омской области? (ОП)
17. Ателье. Закройщица. 5-7 лет

8 Условные обозначения: ОП – парциальная программа «Омское Прииртышье»
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Какую посуду изготавливают в Омске? (ОП)

18. Наша армия. 5-7 лет
Какие войска есть в Омской области? (ОП)

19. Стройка. Профессия строителя. 5-7 лет

20. Весна. Приметы. Мамин праздник.
Виды спорта Омской области (ОП)

21. Комнатные растения. 5-7 лет
Охрана природы на территории Омской области. Красная книга (ОП)

22. Пресноводные и аквариумные рыб 5-7 лет

Театры Омской области. Театр кукол «Сказка» (ОП)

23. Наш город. 5-7 лет
Писатели Омской области (ОП)

24. Весенние работы на селе. 5-7 лет
Весенние работы на полях в Омской области (ОП)

25. Космос. 5-7 лет
Машиностроительный и ракетный комплекс Омского Прииртышья (ОП)

26. Откуда хлеб пришел? 5-7 лет

Весенняя страда (ОП)

27. Почта. 5-7 лет
Рукоделия жителей Омской области (ОП)

28. Правила дорожного движения 5-7 лет
Красная книга Омской области (ОП)

29. Лето. Насекомые. 5-7 лет
Животный мир Омского Прииртышья (ОП)

30. Лето. Цветы на лугу. 5-7 лет
Растения Омского прииртышья
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Приложение №2 к Программе

Режим дня
Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР

Холодный период года
Режимные моменты Время

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, индивидуальная
работа воспитателя с детьми по заданию логопеда

7.30 – 9.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 – 9.15
Игры, подготовка к занятиям 9.15 – 9.40
1-е занятие воспитателя / 1-е подгрупповое логопедическое занятие
2-е занятие воспитателя / 2-е подгрупповое логопедическое занятие

9.20 – 10.40

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.10 –10.45
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, чтение
художественной литературы

10.50-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Подъём, закаливающие, оздоровительные процедуры 15.00- 15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.45
Лого-час (среда), игры, индивидуальная работа воспитателя с
детьми по заданию логопеда

15.45-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.30-18.00
Тёплый период года

Режимные моменты Время
Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно
полезный труд, утренняя гимнастика

7.30 – 9.00

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.50 – 9.15
Игры, самостоятельная деятельность 9.15 – 9.40
Индивидуальная работа логопеда с детьми, общественно
полезный труд

9.20 – 10.40

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.10 –10.45
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка,
воздушные и солнечные процедуры, возвращение с прогулки,
чтение художественной литературы

10.50-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00
Подъём, закаливающие, оздоровительные процедуры 15.00- 15.15
Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.15-15.45
Лого-час (среда), игры, индивидуальная работа воспитателя с
детьми по заданию логопеда

15.45-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.30-18.00
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Календарный план воспитательной работы
в МБДОУ «Детский сад № 6»

1 неделя: 2-6 сентября
Тематический день: День знаний; Познавательно-игровая программа «По дороге знаний»

Цель и задачи: Расширять представление о детском саде, традициях группы.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость, укреплять дружеские отношения

2 неделя: 9-13 сентября
Тема недели: «Друзья природы»

Итоговое мероприятие: Проектная деятельность. Защита проектов
Цель и задачи: формировать экологическую культуру,знания о родном крае. Воспитывать осознанное
бережное отношение к природе

3 неделя: 16-20 сентября
Тема недели: «Островок безопасности»

Итоговое мероприятие: Встречи с интересными людьми «Наша безопасность в наших руках»
Цель и задачи: Продолжать формировать основы безопасного поведения в социуме, в быту, в природе.
Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность.

4 неделя: 23-27 сентября
Тема недели: «Рядом с нами целый день».

Итоговое мероприятие: Концерт поздравление «Для Вас, дошкольные работники!»
Цель и задачи: Расширять представление о профессиях работников детского сада.
Воспитывать положительное отношение к детскому саду, к работникам детского сада.

5 неделя: 30 сентября, 1-4 октября
Тема недели: «Береги здоровье смолоду»
Итоговое мероприятие: «День здоровья».

Тематический день: 1 октября: Международный день пожилых людей;
Цель и задачи: Расширять представление о профессии врача, его социальной значимости и гуманной
направленности. Воспитывать чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость,
культуру общения.

6 неделя 7-11 октября
Тема недели:Мир животных (Всемирный день защиты животных)

Итоговое мероприятие: «Путешествие в мир животных».
Тематический день: 9 октября – Всемирный день почты

Цель и задачи: Продолжать формировать ценностные представления о животных, как меньших братьев
человека. Воспитывать уважительное и бережное отношение к животным.

7 неделя: 14-18 октября
Тема недели: «Международный день хлеба (16.10)».

Итоговое мероприятие: Конкурс театральных постановок «Хлеб – всему голова»
Тематический день: День отца в России (третье воскресенье октября)

Цель и задачи: Расширять и углублять представления детей о хлебе, как одном из величайших богатств на
Земле. Воспитывать уважение к труду хлебороба и бережное отношение к хлебу.
Формировать представление об отце, как о мужчине играющем важнейшую роль в обществе (защита,
охрана, надежность)

8- 9 неделя 23-31 октября, 1-2 ноября
Тема недели: «Золотая осень».

Итоговое мероприятие: Осенние посиделки
Цель и задачи: Расширять представление об особенностях природы, о сезонных изменениях.
Формировать представление о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в окружающем мире в
разнообразных ее проявлениях)

10 неделя 5-8 ноября
Тема недели:Мы живем в России (4 ноября - День народного единства)
Итоговое мероприятие: Развлечение «Мы в России все дружны»

Тематический день: 10 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей
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Цель и задачи: Продолжать формировать ценностные представления о России как многонациональной, но
единой стране. Воспитывать уважение к людям разных национальностей.

11 неделя– 11-15 ноября
Тема недели: Творчество Е.И.Чарушина

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков

Цель и задачи: Знакомить с творчеством художника-иллюстратора Е.И. Чарушиным.
Воспитывать интерес и доброе отношение к животным.

12 неделя 18-22 ноября
Тема недели: Дорогою добра (13 ноября Всемирный день доброты)

Итоговое мероприятие: акция «Мир один на всех»
Тематический день: 21 ноября Всемирный день приветствий

Цель и задачи: Формировать добрые чувства
Воспитывать понимание, что люди бывают разные, но живут все рядом, уважение к детям особой заботы
Формировать знания детей о праздниках и традициях русского народа.

13 неделя–25-29 ноября
Тема недели:Маму мамочку свою, очень сильно я люблю

Итоговое мероприятие: Акция «Подарок маме».
Цель и задачи: Продолжать формировать ценностное представление образа матери, играющей большую
роль в жизни каждого ребенка, о значимости матери в жизни каждого человека.
Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желание помогать ей, заботиться о ней.

14 неделя 02-06 декабря
Тема недели: Государственные символы России

Итоговое мероприятие: 30 ноября: День Государственного герба Р. Ф. (30 лет со дня утверждения)
Тематический день: 1декабря 100 лет со дна рождения В. Драгунского (библиотечный урок)

Цель и задачи: Формировать патриотические чувства, основанные на ознакомлении с государственной
символикой России. Воспитывать любовь к книгам, произведениям русских писателей. Формировать
знания о жизни и творчестве В. Драгунского.

15 неделя 9-13 декабря
Младшие группы: Тема недели: Здравствуй, гостья зима!

Итоговое мероприятие: Проект «Зимняя сказка». Защита проектов.
Старшие группы: Тема недели: «Маленькие волонтеры. Добрые дела дошколят»

Итоговое мероприятие: выездной концерт для детей особой заботы
Цель и задачи: Расширять и обогащать представления о типичных зимних явлениях в неживой природе.
Воспитывать любовь зиме через художественное творчество.
Расширять и обогащать представления о волонтерском движении.

16 неделя 16-20 декабря
Тема недели: Я имею право (10 декабря – День прав человека; 12 декабря – День конституции)

Итоговое мероприятие: «Обыгрывание проблемных ситуаций с нарушением прав ребенка»
Тематический день: 14 декабря — Наум-грамотник (подготовительная группа)

Цель и задачи: Расширять знания детей об основных правах ребенка; учиться разделять понятия «права» и
«обязанности». Воспитывать уважение к правам других людей.
Формировать знание русских традиций через малые фольклорные формы (загадки, пословицы,
поговорки)

17 неделя 23-28 декабря
Тема недели: Скоро, скоро Новый год!

Итоговое мероприятие: Праздники «Новогодняя сказка»
Тематический день: 25 декабря — Спиридон-солнцеворот

Цель и задачи: Формировать представление о празднике Новый год, как о добром и веемом празднике, о
новогодних традициях. Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника

18 - 19 неделя 9-17 января
Тема недели: Зимние праздники совместные мероприятия с ЦКР.
Итоговое мероприятие: «Пришла колядки – отворяй ворота»;

Тематический день: «День Снеговика»
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Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям,
обрядам, народным играм.

20 неделя 20-24 января
Тема недели: 22.01. - Всемирный день снега, Международный день зимних видов спорта.

Итоговое мероприятие: Зимняя спартакиада.
Цель и задачи: Формировать представление о зимних видах спорта.

21 неделя 27-31 января
Тема недели: «Ярмарка талантов».

Итоговое мероприятие: Оформление и презентация мини-музеев
Тематический день: 27 января: День снятия блокады Ленинграда – показ спектакля «Хлеб блокадного

Ленинграда»
Цель и задачи: Продолжать формировать интерес к народному искусству, русским промыслам, мастерам
народного творчества. Воспитывать любовь и уважение к русской культуре.

22 неделя 3-7 февраля
Младшие группы: Тема недели: До свидания, дедушка Мороз.

Итоговое мероприятие: развлечение «30 января День деда Мороза и Снегурки»
Старшие группы: Тема недели: Народ – победитель.

Итоговое мероприятие: создание книги «По страницам летописи Великой Отечественной войны»
Тематический день: 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в

Сталинградской битве
Цель и задачи: Формировать элементарные представления о зимних праздниках.
Формировать патриотическое сознание детей, понятия воинской доблести, чести, бессмертного подвига
солдата, погибшего во время войны.

23 неделя 10-14 февраля
Тема недели: Я - исследователь.

Итоговое мероприятие: Защита Проектов «Я - исследователь»
Тематический день: 8 февраля День российской науки.

Цель и задачи: Способствовать формированию познавательной активности, любознательности,
стремления детей к исследованию и экспериментированию с предметами.

24 неделя 17-21 февраля
Тема недели: Защитники Отечества.

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества.
Тематический день: 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества – встреча с интересными людьми (старшие группы)
Цель и задачи: Формировать представление о Российской Армии, ее истории.
Воспитывать чувство гордости и уважения к защитникам Отечества.
Формировать патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми традициями нашего
народа и памятниками боевой славы.

25 неделя 24-28 февраля
Тема недели: Здравствуй, Масленица (11 марта-17 марта)

Итоговое мероприятие: проводы Масленицы.
Цель и задачи: Формировать знания детей о народных праздниках, традициях и обычаях.

26 неделя 03-07 марта
Тема недели:Международный женский день
Итоговое мероприятие: Праздник «8 марта»

Цель и задачи: Продолжать формировать знания и представления детей о празднике 8 марта.
Воспитывать чувство любви и уважения к женщинам, желание помогать им, заботиться о них.

27 неделя 10-14 марта
Тема недели: Книжкина неделя

Итоговое мероприятие: Детско-взрослый проект «Моя любимая книга». Защита проектов.
Цель и задачи: Расширять представление о детской книге, ее значение в жизни людей.
Воспитывать любовь и бережное отношение к книгам, как источнику информации, знаний.

28-29 неделя 17-28 марта
Тема недели:Мир театра (27 марта: Всемирный день театра.).



120Итоговое мероприятие: Конкурс театральных постановок «Все работы хороши»
Тематический день: 25 марта День работника культуры России

Цель и задачи: Приобщать детей к театральному искусству и положительному отношению к нему.
Побуждать в душе каждого ребенка стремление к прекрасному.

30 неделя 31 марта, 1-4 апреля
Тема недели:Международный день птиц

Итоговое мероприятие: Изготовление скворечников.
Тематический день: 1 апреля Международный день птиц

Цель и задачи: Формировать представления о разнообразии птиц, показать значения в жизни человека и
природе. Воспитывать бережное отношение к птицам.

31 неделя 07-11 апреля
Тема недели:Мир космоса

Итоговое мероприятие: Игра – путешествие «К звездам»
Цель и задачи: Продолжать формировать и систематизировать элементарные знания о космосе.
Воспитывать гордость за людей, чьи профессии связаны с космонавтикой.

32 неделя 14-18 апреля
Тема недели: «Все профессии нужны, все профессии важны»

Итоговое мероприятие: Игровой чемпионат по рабочим профессиям
Цель и задачи: Обобщить ранее полученные знания о мире профессий.
Воспитывать уважение к людям разных профессий и к результатам их труда.

33 неделя 21-25 апреля
Тема недели: 22 - Международный день Матери-Земли.

Итоговое мероприятие: Общесадовский проект «Дадим шар земной детям».
Тематический день: 28 апреля Всемирный день охраны труда

Цель и задачи: Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва)
Воспитывать осознанное и бережное отношение к земле и воде, как источникам жизни и здоровья
человека.

34 неделя 28-30 апреля, 2 мая
Тема недели: 1 мая: Праздник Весны и Труда
Итоговое мероприятие: Трудовой десант

Тематический день: 30 апреля День пожарной охраны (учебная эвакуация)
Цель и задачи: Расширять представление о труде человека, его значимости для других людей.
Воспитывать уважение к результату труда взрослых и детей.

35 неделя 5-8 мая
Тема недели: Во имя Победы.

Итоговое мероприятие: Акция «Спасибо деду за победу»
Цель и задачи: Расширять ценностные представления о Великой Отечественной войне, ее героях и
героических подвигах.

36 неделя 12-16 мая
Тема недели: Я и моя семья (15 - «Международный день семей»).

Итоговое мероприятие: Конкурс «День семьи»
Тематический день: 18 мая - Международный день музеев.

Цель и задачи: расширять представление о семье, семейных традициях, обязанностях.
Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение ко всем членам семьи; чувство
принадлежности к своей семье.
Расширять знания детей о деятельности музейных работниках.

37 неделя 19-23 мая
Тема недели: «Мир вокруг нас».

Итоговое мероприятие: Экскурсии по микрорайону.
Тематический день: 24 мая: День славянской письменности и культуры.

Цель и задачи: Расширять представление детей о том, что нас окружает.
Воспитывать бережное отношение ко всему, что сделано руками человека.
Формировать знания детей о появлении и истории славянской письменности.

38 неделя 26-30 мая
Тема недели: Храм мудрости



121Итоговое мероприятие: экскурсия в библиотеку
Тематический день:27 мая – День библиотекаря.

Цель и задачи: Воспитывать любовь и уважение к книгам. Закреплять и расширять знания детей о труде
библиотекаря.

июнь
1 июня: День защиты детей;
4 июня Троица
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби.
25июня - Петр Солнцеворот, Петр рыболов
19 июня — День фермера

июль
1июля - Ярилин день, Макушка лета
3 июля – день ГБДД.
7 июля — день Ивана Купалы
8 июля — День Петра и Февронии. День семьи, любви и верности.
23 июля День работников торговли

август
2 августа - Ильин день
4 августа - Мария Ягодница
14 августа — День строителя
14 августа — Медовый спас. 19 августа — Яблочный спас. 29 августа – Ореховый, Хлебный Спас
12 августа: День физкультурника;
20 августа – Марьин день
22 августа: День Государственного флага Р. Ф.;
27 августа: День российского кино.

https://my-calend.ru/holidays/4-june
https://my-calend.ru/holidays/troica
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