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I. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР)(далее –Программа) разработана пе-

дагогическим коллективом муниципального бюджетного дошкольного общеобразова-

тельного учреждения «Детский сад №6» г. Калачинска Омской области (далее - Организа-

ция) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО), утверждѐнными Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 

1155 г. Москва (в ред. Приказов Минпросвещения России от 21.01.2019г. №31, от 

08.11.2022г. № 955)  и с Федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования (далее – ФАОП ДО) Приказ Минпросвещения России от 

24.11.2022г. № 1022 «Об утверждении Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования» 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к фор-

мированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельно-

сти 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 ас-

пекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образователь-

ная среда; характер взаимодействия с педагогическими работниками; характер взаимодей-

ствия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе са-

мому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных 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 педагогическими работниками и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними). 

 

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 потенци-

ала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности. 
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Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развития ребенка с ТНР, особенности организации развивающей пред-

метно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календар-

ном плане воспитательной работы Организации. 

Объѐм обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объѐм основной части образовательной программы, формируе-

мой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объ-

ема. 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

II Целевой раздел 

2.1 Пояснительная записка 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяе-

мых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с 

ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, ду-

ховно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в 

т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-

риод дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работни-

ком, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове 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 соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагоги-

ческих работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при-

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор об-

разовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 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 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 обуча-

ющихся 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 актуаль-

ного и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в со-

ответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуника-

тивное, 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 предме-

тов. 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. Содер-

жание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областя-

ми. 

 Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

Вариативная часть программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений состав-

лена на основе  программы   «Омское Прииртышье Борцова Л.В., Зенова М.В., Чер-

нобай Т.А. (далее Программа Омское Прииртышье») 

 Цель части программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний – развитие у детей  социально – личностной культуры  средствами приобщения их  к 

культурному  наследию Омского Прииртышья, знакомства  с  жизнью и бытом  народа, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями  материальной и 
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духовной среды. 

Задачи: 

1. Формирование целостного представления о природе родного края  и воспи-

тание начал экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

2. Формирование основ гуманного отношения к людям, интереса и ценностно- 

смыслового отношения к своей малой Родине (Омскому Прииртышью), еѐ про-

шлому и настоящему, к явлениям и объектам окружающей действительности. 

3. Формирование интереса к труду  взрослых через первоначальное ознаком-

ление с  основами экономики Омской области, ознакомление  детей дошкольного 

возраста с трудовой деятельностью взрослых в регионе в сферах промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства и др.   

4. Приобщение дошкольников  к художественной, театральной, музейной, 

спортивной жизни Омского Прииртышья; формирование потребности в ознаком-

лении и бережном отношении к культурному наследию региона. 

5. Формирование у детей ценностного представления о литературе Омского 

Прииртышья, поддержание интереса и стремления  к  знакомству с новыми совре-

менными произведениями  Омских писателей и поэтов, использование  литератур-

ного опыта в развитии творческой речевой деятельности детей. 

№ Название раздела Задачи 

1. «Введение в мир природы и 

экологии Омского Приир-

тышья» 

- формировать у дошкольников представления о при-

роде родного края; 

- формировать у детей практические навыки и уме-

ния в разнообразной деятельности по отношению к 

природе родного края; 

- воспитывать у дошкольников осознанно правильное 

отношение к природе родного края. 

2. «Введение в мир истории и 

общественных отношений 

Омского Прииртышья» 

-способствовать формированию первоначальных 

представлений о мире социальных отношений; 

- содействовать формированию элементарных пред-

ставлений об историческом развитии Омского При-

иртышья; 

- развивать умения, позволяющие ориентироваться в 

социальной действительности, самостоятельно по-

знавать ее в разных видах детской деятельности, ис-

пользуя различные способы познания; 

- воспитывать ценностно-смысловое отношение к 

родному краю, его истории и людям, проживающим 

на его территории. 

3. «Введение в мир труда и 

экономики Омского Приир-

тышья» 

1. Познакомить с экономической и хозяйственной де-

ятельностью региона в сфере промышленности, сель-

ского хозяйства, строительства и транспорта, с про-

дукцией, выпускаемой предприятиями Омской обла-

сти. 

2. Формировать представление о социальной значимо-

сти и содержании деятельности людей разных про-

фессий. 

3. Продолжать развивать интерес к профессиям роди-

телей и людей, занятых на разных предприятиях Ом-

ской области. 

4. Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, 

бережное отношение к результатам его труда. 

4. «Введение в мир культуры 1. Формирование интереса к культуре и спортивным 
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Омского Прииртышья» достижениям родного края. 

2. Освоение знаний о бытовой, театральной, музы-

кальной, художественной, физической культуре Ом-

ского Прииртышья. 

3. Развитие художественно-творческой, игровой дея-

тельности посредством приобщения к культуре Ом-

ского Прииртышья. 

5. «Введение в мир литературы 

Омского Прииртышья» 

- формирования у детей дошкольного возраста инте-

реса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

ознакомление с произведениями писателей и поэтов 

региона; 

- формирование у дошкольников целостной картины 

мира, в том числе первичных ценностных представле-

ний о творчестве писателей и поэтов Омского Приир-

тышья; 

- обогащение жизненного опыта дошкольников луч-

шими образцами художественной литературы Омско-

го Прииртышья; 

- развитие художественного восприятия и эстетиче-

ского вкуса; 

- развитие творческой речевой деятельности при со-

здании собственных рассказов, сказок, стихов, зага-

док. 

             

 

     Принципы и подходы к формированию    части Программы, формируемая  участни-

ками образовательных отношений составлена на основе  программы   «Омское При-

иртышье Борцова Л.В., Зенова М.В., Чернобай Т.А. (далее Программа Омское При-

иртышье») 

       Теоретическую основу Программы составляют основные концептуальные прин-

ципы, положения и подходы: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Д.Б.Эльконин и др.) ориентирует на развитие культуры ребѐнка, освоение и присвое-

ние знаний, умений, ценностей и норм; 

- деятельностный подход (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн (и др.) 

предполагает, что средством становления и развития субъектности ребѐнка является 

деятельность; 

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.) позволяет обеспечить и поддержать процессы самопознания и 

самореализации личности ребѐнка, развитие его неповторимой индивидуальности; 

- положение (Д.С. Лихачев, И.И.Ильин) о том, что дети в процессе ознакомления  с 

родной культурой  приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностями. 

  



8 

 

2.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Дет-

ский сад №6» г. Калачинска Омской области осуществляет образовательную деятельность 

по адресу: Омская область, г. Калачинск, улица Строительная, дом 3А. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7:30 до 18:00 ча-

сов. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности для де-

тей 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 образова-

тельных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обуча-

ющихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспи-

тание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

- условия, созданные 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 осу-

ществляется образовательная деятельность: 

Особенности Характеристика региона 

     (муниципалитета) 

Выводы  

и рекомендации 

Природно– климатиче-

ские  

и экологические 

Калачинский район располо-

жен на востоке Омской обла-

сти. температурный режим от-

личается суровой и холодной 

зимой, теплым и жарким летом, 

короткими весной и осенью. 

Зимний период длится 5 меся-

цев. Средняя месячная темпе-

ратура в июле бывает 

+18+20
0
С,в январе – 19-20 С 

мороза.  Оттепели  в зимнее 

время бывают редкими и крат-

ковременными. Средние даты 

появления снежного покрова 4 

ноября и сход его – 8 апреля. 

Продолжительность существо-

вания снежного покрова 170-

180 дней (более 5 меся-

цев).Находится в окружении 5 

районов Омской области. Река 

Омь рассекает район на 2 поло-

вины. Примечательностью яв-

ляются: 3 озера - Большемить-

кино, Кабанье, Стеклянское; 6 

урочищ, где гнездятся дикие 

При планировании образова-

тельного процесса внесены 

коррективы в организацию 

физкультурно – оздорови-

тельной работы. Экологиче-

ские особенности местности 

позволяют вести углублен-

ную работу экологической 

направленности 
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утки, а на озѐрах прижились 

лебеди. Животный мир Кала-

чинского района весьма разно-

образен: более 50 видов млеко-

питающих, около 80 видов 

птиц. 

На территории района находят-

ся Калачинский государствен-

ный комплексный заказник и 

Большемитькинское охо-ничье 

хозяйство. К памятникам при-

роды относятся Калачинский 

дендропарк, Калачинские за-

щитные полосы, Калачинская 

берѐзовая роща. 

Национально – куль-

турные  

и этнокультурные 

Население Калачинского райо-

на (23,6тыс.) многонациональ-

ное: русские, латыши, немцы, 

эстонцы, литовцы, казахи, та-

тары, финны. Коренными (ма-

лочисленными) народностями 

Калачинского района являются 

русские. Заселение земель рай-

она происходило за счѐт вто-

ричного переселения крестьян 

– сибиряков и ссыльных пред-

ставителей других народов. 

 При реализации содержания 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

введены темы, направленные 

на ознакомление с культурой 

народностей Калачинского 

района. 

 

Культурно - историче-

ские 

Калачинский район имеет до-

вольно развитую промышлен-

ную инфра-структуру: ООО 

«Кала-чинский молочный ком-

бинат», ОАО «Омский бекон». 

Калачинск.,ОАО «Калачинский 

элеватор», Механический за-

вод, ЗАО «Лисавенко», Кала-

чинский лесхоз, МСО «Кала-

чинское», ООО «Калачинский 

завод строительных материа-

лов», «ДРСУ-6»,ООО «Кала-

чинскгазводсервис», ВЭС,ОАО 

«Газпромнефть – Омск», «АТП 

-36», Агропромышленный 

комплекс «Калачинский». 

При реализации содержания 

образовательной области 

«Социализация» введены те-

мы, направленные на озна-

комление воспитанников с 

профессиональной деятель-

ностью взрослых 

Социальные (потреб-

ности населѐнного 

пункта региона, муни-

ципалитета) 

Социальное партнѐрство 

МБДОУ:                библиотеки 

города;   МКДЦ;                               

ЦДТ , Центр  культурного раз-

вития им.Ф.А. Мазуренко,                                    

Детская художественная шко-

ла,                               Детская 

Социальное партнѐрство поз-

воляет обеспечить условия 

для освоения эстетической 

стороны окружающей дей-

ствительности. 
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музыкальная школа                             

Театр кукол «Сказка»;    Крае-

ведческий музей. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию Программы 

Специалисты по реализации Программы: 

Воспитатели – 2, 

Учитель-логопед – 1, 

Музыкальный руководитель – 1, 

Специалист по физической культуре – 1 . 

Педагоги детского сада создают условия для получения качественного дошкольного 

образования и обеспечение социализации каждого ребенка в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения, через разностороннее полноценное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и  особенностей. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации  при ООО ДПО 

«ИРООО». Повышают профессиональную компетентность через реализацию индивиду-

альных программ профессионального развития, прохождение процедуры аттестации, са-

мообразование, освоение новых педагогических технологий.   

Детский сад является творческим союзом профессионалов, видящих свое призва-

ние в работе во благо растущего человека, его семьи, общества в целом. 

Современные развивающие технологии для реализации Программы 

В детском саду реализуются современные развивающие технологии: 

 Технология Описание технологии 

1 Здоровьесберегающие техно-

логии 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают 

ребенку возможность сохранения здоровья, форми-

рование у него необходимых знаний, умений, навы-

ков по здоровому образу жизни. 

2 Игровая технология Это организация педагогического процесса 

 в форме различных педагогических игр, формы вза-

имодействия педагога и детей через реализацию 

определенного сюжета (игры, сказки, спектакля). 

3 Технология проектной дея-

тельности 

Развитие и обогащение социально-личностного 

опыта посредством включения детей в сферу меж-

личностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную 

технологию в воспитании и обучении дошкольни-

ков, единодушно отмечают, что организованная по 

ней жизнедеятельность в детском саду позволяет 

лучше узнать воспитанников, проникнуть во внут-

ренний мир ребенка. 

4 Технология исследователь-

ской деятельности 

       Под технологией исследовательской деятельно-

сти понимается - сформировать у дошкольников ос-

новных ключевых компетенций, способность к ис-

следовательскому типу мышления.  Проектные и 

исследовательские технологии не могут существо-

вать без использования ТРИЗ-технологии (техноло-

гии решения изобретательских задач). 

5 Технологии предметно – про-

странственной среды 

 

Представляет собой часть образовательной среды, 

которая включает совокупность материальных, 

предметных и социальных средств, способствую-

щих развитию дошкольника в соответствии с воз-

растными потребностями. 

6 Образовательная технология Данная технология позволяет реализовать на прак-
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«Модель трех вопросов» тике индивидуализацию дошкольного образования. 

Благодаря ей педагог получает первичную инфор-

мацию о запасе знаний и представление детей и по-

могает ориентироваться в способах получение ин-

формации. 

 

2.3 Характеристика особенностей развития детей с нарушением речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи 

всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых име-

ются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических зако-

номерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих 

его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры 

речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроиз-

ношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной сте-

пени выраженности.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состо-

яние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 

Т.Б.) 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, ак-

тивный словарь практически не сформирован и состоит из звукопо- дражаний, звуко-

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха-

рактерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис-

пользуются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существи-

тельных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход-ной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспро-

страненные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грам-

матических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существитель-

ными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи зна-

чительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, рас-

тительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемо-

сти слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну-той фразо-

вой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недо-
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развития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструк-

ций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразова-

ния. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суф-

фиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно не-

дифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении зву-

ков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажа-

ет их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недо-

статочное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушения-

ми компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциа-

ция звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слого-

вой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при упо-

треблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отбо-

ре соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной ре-

чи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению в возрастной нормой осо-

бенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической актив-

ности. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей дея-

тельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает ло-

гопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим феде-

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образо-

ванию. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-

гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
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и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

2.4 Планируемые результаты реализации программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к кон-

цу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, плани-

руемые 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 окружа-

ющего 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, составля-

ет 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, од-

носложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к со-
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беседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, вза-

имопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим ра-

ботником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знаком-

ства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, ис-

торическими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуля-

ции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешни-

ми и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, гео-

метрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в преде-

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного матери-

ала символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментиру-

ет); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстратив-

ному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмо-

циональный, 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, рас-

сказы из личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобра-

зительной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные про-

изведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

29) проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной му-

зыки, к музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции пе-

дагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнона-

правленные 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 пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Вариативная часть, часть формируемая участниками образовательных отношений 

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

ды 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 отно-

шений (о себе, своей семье, об окружающих людях, взрослой трудовой деятельности, о 

людях, прославивших наш край); 

- у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей деятельности 

(объектах, явлениях), о местности, в которой живет ребенок, об областном центре, об ис-

тории возникновения и развития своего города, о государственных символах города, реги-

она (герб, гимн, флаг); 

- ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной, художе-

ственной, физической культуры Омской области; 

- ребенок обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной, физиче-

ской культуре Омской области; 

- ребенок знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами. 

 

 

 2.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

 

Оценивание качества образовательной деятельности определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Про-

граммы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индиви-

дуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучаю-

щихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучаю-

щиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и со-

циального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организцации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, сте-

пень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические осо-

бенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включа-

ющая: 
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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. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической ди-

агностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР в условиях современ-

ного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных орга-

низационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошколь-

ного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие си-

стемы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используе-

мая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей ин-

дивидуальной работы с детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оцен-

ка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки каче-

ства адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятель-

ности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 
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Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет вы-

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-

зации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошколь-

ного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педа-

гогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Образовательная область 

В содержательном разделе представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных об-

ластях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития обучающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи со-

держания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, а также организации образовательной среды, в т.ч. развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образова-

тельную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом распо-

ложения Организации, педагогическим коллективом. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, 

в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной дея-

тельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравно-

мерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с 
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ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социо-

культурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошколь-

ников с ТНР, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом мно-

гообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реали-

зации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интере-

сов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

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

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

дактическая 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, соци-

альные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных момен-

тов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых деть-

ми видов деятельности. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

3.2 Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответ-

ствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях 

3.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его пси-

хофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными зада-

чами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ственные ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педаго-

гическим работником, 
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- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельно-

сти, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первич-

ных представлений о тендерной и семейной принадлежности. 

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

ники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с 

другими детьми во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой 

деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное раз-

витие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической ра-

боты, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающи-

мися 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 обучающих-

ся. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся акти-

визируется 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 сре-

ды 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, по-

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направле-

ниям 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, тре-

вожностью) 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, познава-

тельной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным обра-

зом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 
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Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о Ро-

дине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У обу-

чающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических пред-

ставлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся устойчи-

вого 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 интел-

лектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У 

обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный инте-

рес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работ-

ники, 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 дошколь-

ных образовательных организаций/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай 

Т.А. 

 Раздел «Введение в мир истории и общественных отношений  

Омского Прииртышья» 

Возраст  Образовательные за-

дачи 

Содержание образовательной деятельности 

Мир людей Мир окружающей 

действительности 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

- систематизировать 

представления детей о 

родном крае, промыш-

ленной и социальной 

инфраструктуре, его 

истории; 

 - развивать умения, 

позволяющие ориенти-

роваться в социальной 

действительности;  

- воспитывать патрио-

тические чувства, спо-

собствующие выраже-

нию ценностносмысло-

вого отношения к род-

ному краю, его истории 

и проживающим на его 

территории людям 

- профессии людей ин-

теллектуального и твор-

ческого труда (ученые, 

артисты, музыканты, 

клоуны и др.);  

- знаменитые люди 

нашего города, населен-

ного пункта, края (герои 

ВОВ и локальных войн, 

труда, музыкантыи др.); 

- мир увлечений людей 

Омского Прииртышья 

(хобби);  

- народные и государ-

ственные праздники 

(день России, день По-

беды и др.) 

- история заселения 

населенного пункта, 

города, края;  

- символы населен-

ного пункта, об-

ластного центра;  

- улицы города 

(населенного  пунк-

та), улицы, назван-

ные именами выда-

ющихся людей, ис-

тория названия ули-

цы. Правила пове-

дения на улицах го-

рода; 

 - реки Омской об-

ласти как транс-

портные пути. Пра-

вила поведения на 

реке; 

- социокультурные 
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объекты населенно-

го пункта (музеи, 

спортивно-

культурные ком-

плексы и др.). Пра-

вила поведения в 

общественных ме-

стах;  

- социобытовые 

объекты (медицин-

ские учреждения, 

домабыта (ателье) и 

др.). Правила пове-

дения в обществен-

ных местах;  

- детские учрежде-

ния (школы искус-

ств, спортивные 

школы и др.);  

- промышленные 

предприятия об-

ластного центра, 

своегонаселенного 

пункта (молочные, 

кондитерские, 

обувные, трикотаж-

ные и др.) 

 

Раздел «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья» 

 

Возраст  Образовательные задачи Содержание образовательной деятель-

ности 

 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

 Познакомить с экономиче-

ской и хозяйственной дея-

тельностью региона в сфере 

промышленности, сельского 

хозяйства, строительства и 

транспорта, с продукцией, 

выпускаемой предприятиями 

Омской области. 

  Формировать представле-

ние о социальной значимо-

сти и содержании деятельно-

сти лю- дей разных профес-

сий.  Продолжать развивать 

интерес к профессиям роди-

телей и людей, занятых на 

разных предприятиях Ом-

ской области. 

  Воспитывать уважение к 

трудящемуся человеку, бе-

Педагог формирует:  

-навыки общения со взрослыми и детьми 

при ознакомлении с профессиями взрос-

лых людей, предприятиями Омского ре-

гиона, составления рассказов о профес-

сиях и предприятиях.  

- Понятия о технике безопасности в об-

ращении с разными инструментами, тех-

никой и т.д.  

Педагог информирует о важности соблю-

дения 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 про-

фессиях, впечатления об отношении к 

профессии в играх. 
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режное отношение к резуль-

татам его труда. 

 Способствует приобретению знаний о 

профессиях близких людей и людей Ом-

ского региона, орудиях труда, предметах 

и их свойствах, продукции, выпускаемой 

на предприятиях г. Омска и Омской об-

ласти. 

 

3.2.2. Познавательное развитие 

В познавательной области 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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, 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, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучаю-

щихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления при-

чинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демон-

страции объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание об-

разовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сен-

сорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и кон-

структивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образователь-

ной области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, содержа-

тельного, 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 выпол-

нение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

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

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

ния, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отно-
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шений у разных народов. 

 

3.2.3. Речевое развитие обучающихся 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь-

ной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

- 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; фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Воспитатели и узкие специалисты самостоятельно выбирают способ речевого разви-

тия обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образова-

тельных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и яв-

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучаю-

щихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным про-

изведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности дей-

ствий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной актив-

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

ганизованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межлич-

ностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой дея-

тельности. 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 повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи 

для познавательно-исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на во-

просы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 
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идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуж-

дают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, кото-

рые 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 нару-

шениями.  

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Вариативная Часть Программы  

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Возраст  Образовательные задачи Содержание образовательной деятель-

ности 

 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

1. Расширять наряду с непо-

средственным жизненным 

опытом детей их литератур-

ный опыт. Знакомить с жан-

ровыми особенностями не-

которых видов литературных 

произведений. 

2. Формировать воссоздаю-

щее воображение.  

3. Помогать ребенку не толь-

ко осмысливать поступки 

персонажей, но и их мысли, 

чувства; воспитывать умение 

видеть скрытые мотивы по-

ступков.  

4. Помогать ребенку осозна-

вать его собственное эмоци-

ональное отношение к геро-

ям произведения.  

5. Обращать внимание детей 

на язык литературного про-

изведения, авторские приемы 

изобра-жения. 

– умение детей проявлять инициативу и 

самостоятельность при выборе литера-

турного произведения для чтения литера-

турного произведения и рассматривания 

книжных иллюстраций;  

– умение детей сопереживать неудачам и 

радоваться успехам литературных героев, 

адекватно проявляет свои чувства по от-

ношению к прочитанному;  

– способность к развитию воссоздающего 

воображения при восприятии художе-

ственной литературы и сибирского фоль-

клора; 

 – умение детей выражать свои мысли по 

прочитанному тексту, может использо-

вать речь для выражения своих мыслей, 

построения речевого высказывания в си-

туации общения;  

– умение детей проявлять любознатель-

ность, задавать вопросы взрослым и 

сверстникам по прочитанному тексту, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно при-

думывать причины поступков персона-

жей. 

Вариативная Часть Программы  

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Содержание образовательной деятельности с детьми осуществляется педагогами в 

соответствии с парциальной программой «Омское Прииртышье» программа для дошколь-

ных образовательных организаций/ Борцова Л.В., Гаврилова Е.Н., Зенова М.В., Чернобай 

Т.А. 

Возраст Образовательные 

задачи 

Содержание образовательной деятельности 

 

Географические Биологическое раз- Охрана природы 
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особенности 

Омского При-

иртышья 

нообразие 

 Педагог формирует представления: 

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

- способствовать 

формированию у 

детей любозна-

тельности, позна-

вательного инте-

реса к природе 

родного края, об-

ращать внимание 

детей на наиболее 

заметные (яркие) 

природные явле-

ния, особенности 

живых организ-

мов; 

 - формировать 

умение у детей 

искать информа-

цию в разных ис-

точниках;  

- содействовать 

воспитанию у де-

тей элементов 

экологического 

сознания, цен-

ностных ориента-

ций в поведении и 

деятельности. 

Особенности 

природных зон 

Омской обла-

сти (лес, степь, 

лесостепь). Ра-

бота с картой 

Омской обла-

сти.  

Природные ре-

сурсы, их свой-

ства и значение 

для природы и 

людей.  

Реки, озера и 

болота (Тара, 

Оша, Ишим, 

Ик, Тенис и др.) 

Леса (смешан-

ные, листвен-

ные, хвойные). 

Полезные ис-

копаемые (гипс, 

глина, песок, 

нефть, газ и др.) 

Объекты живой 

природы, их жизнь 

в природных сооб-

ществах: лес, луг, 

поле, водоем и др. 

 Растения.  
Деревья: листвен-

ница сибирская, ива 

белая и др. Ку-

старники: можже-

вельник, боярыш-

ник и др. Травяни-

стые растения: 

мать-и- мачеха, 

клевер, папоротник 

и др.  

Ягоды: клюква, 

брусника, черника, 

голубика;  

Грибы:  

- съедобные 

(груздь, сыроеж-

ка,волнушка и др.)  

- несъедобные 

(бледная поган-

ка,ложные опята и 

др.)  

Зерновые и зерно-

бобовые: пшеница, 

рожь, ячмень, овес, 

гречиха, кукуруза, 

горох.  

Животные.  

Дикие: косуля, ка-

бан, хорек, суслик, 

бурундук, рысь, ку-

ница, крот и др. 

Птицы: кукушка, 

трясогузка, коро-

стель, глухарь, ку-

ропатка и др.  

Обитатели водое-

мов. Рыбы: стер-

лядь, ерш, осетр, 

налим.  

Птицы: чайка 

озерная, крачка, 

журавль и др.  

Обследование 

природных объ-

ектов родного 

края в совмест-

ной и самостоя-

тельной дея-

тельности; вы-

явление послед-

ствий негатив-

ных воздействий 

со стороны сил 

природы и лю-

дей, установле-

ние их причин, 

поиск путей их 

устранения 
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Животные: ондат-

ра, выдра, крыса 

водяная.  

Земноводные: жаба.  

Насекомые и пауки: 

шмель земляной, 

шершень обыкно-

венный, тарантул 

русский и др.  

Редкие и исчезаю-

щие растения и жи-

вотные Омской об-

ласти (знакомство с 

Красной книгой). 

 

3.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в т.ч. народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительно-
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сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. 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 изобрази-

тельном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-

творческой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного 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 деть-

ми 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 коллек-

тивная 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 обуча-

ющихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональ-

ный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство изоб-

разительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвен-

ный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание дет-

ских 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 вы-

разительности (лад, мелодия, метроритм). Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уде-

ляется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального об-

раза. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты про-

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения само-

дельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работни-

ков. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применя-

ются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической куль-

туре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

тельных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музы-

кального руководителя и воспитателей. 
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Вариативная Часть Программы  

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Возраст  Образовательные 

задачи 

Содержание образовательной деятельности 

 

«Архитектура, театры, 

музеи, изобразительное 

искусство Омского При-

иртышья» 

«Быт и прикладное 

творчество жителей 

Омского Приирты-

шья»  

Старший 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

1. Формирование 

интереса к культуре 

и спортивным до-

стижениям родного 

края.  

2. Освоение знаний 

о бытовой, теат-

ральной, музыкаль-

ной, художествен-

ной, физической 

культуре Омского 

Прииртышья. 

3. Развитие художе-

ственно-

творческой, игро-

вой деятельности 

посредством при-

общения к культуре 

Омского Приирты-

шья. 

1. Познакомить детей с 

объектами промышленно-

гражданской, храмовой ар-

хитектуры Омского При-

иртышья; театрами, музея-

ми, биографиями худож-

ников и их произведения-

ми.  

2. Развивать познаватель-

ный интерес у дошкольни-

ков к художественной, те-

атральной жизни Омской 

области.  

3. Воспитывать эмоцио-

нально-ценностное, патри-

отическое отношение к 

национальным и регио-

нальным традициям. 

1. Познакомить детей с 

особенностями быта и 

прикладного творче-

ства сибиряков;  

2. Развивать познава-

тельный интерес, твор-

ческие способности 

дошкольников в про-

цессе освоения ими 

особенностей быта и 

прикладного творче-

ства жителей Омского 

Прииртышья;  

3. Воспитывать эмоци-

онально-ценностное, 

патриотическое отно-

шение к национальным 

и региональным тради-

циям. 

 

3.2.5. Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, 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 по-

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педаго-

гические 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 т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педаго-

гические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 



29 

 

навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание разви-

тию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагоги-

ческие работники организуют пространственную среду с соответствующим оборудовани-

ем как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); по-

движные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют полу-

чению 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 иг-

рам, 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 спортив-

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной ак-

тивности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего до-

школьного 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, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, 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 регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осо-

знанной 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 физ-

культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обу-

чают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные меро-

приятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблю-

дать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогиче-

ские работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкуль-
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турных 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 иг-

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

стративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоро-

вым 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 сре-

ду. 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 обучаю-

щихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (за-

конных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего чело-

века, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить 

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

нием отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осо-

знанно 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 без-

опасных 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 нездоро-

вья. 

Модель двигательного режима 

Вид деятельности Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Подвижные игры малой подвижности во время 

приѐма детей 

Ежедневно 12-15 

мин. 

Ежедневно 12-

15 мин. 

Утренняя гимнастика/ гимнастика пробуждения 

после сна 

Ежедневно 10 

мин./10 мин. 

Ежедневно 10 

мин./10 мин. 

Физкультминутки, динамические паузы во вре-

мя занятий 

2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально-ритмические движения Занятия по музы-

кальному развитию 

12 мин. 

Занятия по му-

зыкальному раз-

витию 15 мин. 

Занятия по физическому развитию в зале 2 раза в неделю до 

25 мин. 

2 раза в неделю 

до 35 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 
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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 (дыхатель-

ная, звуковая, улучшение осанки, профилак-

тика 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 чи-

стоты воздуха. 

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 про-

граммы 

Реализация программы применяет дифференцированный подход к образованию де-

тей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации индивидуальной образова-

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

маршрута предполагает следующие формы образовательного процесса в отличие от об-

щеразвивающих групп. 

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей коррекцион-

ной работы отдельно для каждого ребѐнка. 

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов образовательного процесса, отбор со-

держания образования. 
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- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его оперативное из-

менение 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 ТНР программа широко ис-

пользует принцип интеграции содержания образования. 

Интегрированный подход реализуется в программе: 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педаго-

гов, логопедов, родителей (законных представителей)) и ребѐнка на определенную тему в 

течение одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные обла-

сти для целостного восприятия окружающего мира; 

- взаимодействия методов и приемов воспитания и обучения; 

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой деятельности. 

Основные направления 

коррекционной и образовательной деятельности 

В соответствии с профилем группы образовательная деятельность «Речевое разви-

тие» 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 раз-

витие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, твор-

ческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребѐнка. 

 

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 материа-

лов и пособий для их проведения; 

 - совместное составление примерного перечня художественной литературы и иллюстра-

тивного материала, рекомендуемых для каждой недели работы; 

 - интегрированные коррекционно-развивающие занятия, целью которых является обеспе-

чение взаимодействия специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процес-

се.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 ‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строи-

тельно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

 ‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, вне-

ситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое);  

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диало-

гическая имонологическая речь);  

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  
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‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спор-

тивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ 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 пе-

дагог использует 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, разъяс-

нение 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, иг-

ры, соревнования, проектные методы);  

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практиче-

ские) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной дея-

тельности детей: 

 ‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация дей-

ствий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы вос-

питателя или детей, чтение);  

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и спосо-

бов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспита-

теля, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематиче-

скую 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 но-

вых условиях);  

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуа-

ций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирова-

ние).  

 

При реализации Программы образования педагог использует средства, представлен-

ные 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, заня-

тий смячом и др.); 

 ‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игро-

вой (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);  
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‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования  и 

конструирования);  

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адек-

ватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и инте-

грация при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

3.4 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 факто-

ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребе-

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жиз-

ни, 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 ра-

зумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обуче-

нию и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функци-

ональной 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 индивиду-

альности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребен-

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

шение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окру-

жающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагоги-

ческий работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, все-

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

ления. 

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

ботник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
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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 вы-

бора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать заня-

тия 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 работ-

ники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял соб-

ственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют форми-

рованию 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. 

 

3.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интегра-

ции обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с ро-

дителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные предста-

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

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и до-

ма.  

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходи-

мую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошколь-

ников с ТНР: 

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

да развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть откры-

тым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базо-

вых социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным пред-

ставителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

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

конных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекват-

ное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприят-

ные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармонич-

ной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его разви-

тие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав че-
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ловека. 

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

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

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением 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 пред-

ставителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обу-

чающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включа-

ет следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспита-

тельных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представи-

телей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных се-

тях). 

Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, органи-

зуется на основе методических рекомендаций комплексной образовательной программы. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образова-

ния ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с родителями. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, 

в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организа-

циями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателя-

ми групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для ро-
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дителей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на осно-

вании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 

ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тре-

нинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической по-

мощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитате-

лей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родите-

лей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в до-

машних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 

выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребен-

ка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 
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3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности свое-

го ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми 

в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 

воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должност-

ными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание сов-

местных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность ро-

дителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, за-

дания, получить ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, кото-

рый изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в 

семье.  

 

Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После прове-

дения 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 прие-

мах 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 постав-

ленных звуков и введению их в речь; 

 — создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, же-

лания научиться говорить правильно. 

 Планирование взаимодействия с родителями прописывается в годовом плане дет-

ского сада и плане работы с семьями воспитанников воспитателями на образовательный 

период.   
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3.6 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

 

Цели программы: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помо-

щи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуаль-

ных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обуслов-

ленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консульта-

тивной и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направ-

лениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребѐнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОО 

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 детей с ТНР; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся 

с ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), во-

просов, связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения обучающихся с ТНР.  Варьироваться могут степень участия специа-

листов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реали-

зации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционно-развивающей работы определяют-
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ся: 

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-

вень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ри-

нолалия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционно-

развивающей работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор-

мированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбини-

рованной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уров-

нем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной 

коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, психологической, мотор-

но-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овла-

дении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной програм-

мы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР: 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учи-

тывающей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального по-

тенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- 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 ДОО образовательной де-

ятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 
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Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, 

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 ТНР, позволяющий обеспечить всесто-

роннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучаю-

щихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получае-

мом 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, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на под-

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обу-

чающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения рече-

языкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, поз-

воляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекцион-

но-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся до-

школьного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

 обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует 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 фи-

зического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным предста-

вителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обсле-

дование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готов-

ности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, да-

вать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу-

ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и зада-

чами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических ма-

териалов.  

Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях диалогиче-

ской и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, ва-
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риативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, ин-

тонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у 

него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностя-

ми, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется 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 со-

стояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понима-

ния, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предме-

тов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих ат-

рибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реак-

ции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, допол-

нение 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 используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, за-

данному 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 об-

следования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на состав-

ление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творче-

ского.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа 

на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части компо-

зиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие ис-

пользуемых 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 фак-

тов 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 процес-

се рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специаль-

ных 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. Прове-

ряется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, 

со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных пози-

циях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картин-

ки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различ-

ные виды профессий и действий, с ними связанных.  

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочета-

ний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-

ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отра-

женное 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 информацион-

ных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформирован-

ности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в сло-

ве, 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 ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей, обучающихся с ТНР:  

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

обучающихся с ТНР. 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого воз-

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

факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
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своевременной психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекцион-

ных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать ре-

комендации 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 об-

щения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных 

представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вер-

бального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нару-

шений 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 об-

щении 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 про-

странстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем ре-

чевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подра-

жательной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцирован-

но воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угады-

вать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражатель-

ной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (за-

конных 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 глаго-

лы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, со-

ставлять 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 кар-

тинок 2-3-4 частей).  

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого разви-

тия 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 речезву-

ковых выражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие про-

цессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, па-

мяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
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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 об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; форми-

рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской 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 умень-

шительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существи-

тельных). 

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-

ла 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 вни-

мания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суф-

фиксов). 

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ-

ношения 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 раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связан-

ные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплекс-

ную 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 персонифи-

цированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

матические 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 монологиче-

ской и диалогической речью). 
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2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистя-

щие - 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 пра-

вильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и корот-

ких 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 зна-

чений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и слово-

сочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличитель-

ным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - 

вежливость; жадность - щедрость).  

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг пла-

тежом 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 стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лекси-

ко-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского 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 раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - ми-

лосердный, 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 со-

ставления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем вве-

дения однородных членов предложений. 

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

ментами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 
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5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об-

ратных 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 преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыко-

вого, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовер-

шенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 

профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенци-

ально возможных, в т.ч. отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нару-

шением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразви-

тии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависи-

мости 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 прак-

тическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «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. Обуча-

ющиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от про-

стейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными од-

нословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающие-

ся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

- 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; 
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- 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 расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понима-

ют и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками 

словообразования и словоизменения. 

Взаимодействие участников 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 физиче-

скому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В программе взаимодей-

ствие специалистов и  родителей отражено в блоках «Интеграция усилий учителя-

логопеда и воспитателей», «Взаимодействие учителя-логопеда и физинструктора (му-

зыкального руководителя)», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти образова-

тельных 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 воспи-

татели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит ра-

ботой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмо-

ционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях объектов окружающего мира, об особенностях природы. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и 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» вы-

ступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и ро-

дители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который оказыва-

ет методическую помощь по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструк-

тор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педа-

гогов 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, 
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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 ру-

ководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участ-

вуют 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-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это сов-

местное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекцион-

но-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в груп-

повом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режим-

ных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи кор-

рекционной работы; индивидуально для каждого ребѐнка определяет коррекционные 

задачи, которым воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое вни-

мание в первую очередь, планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, ло-

гопед рекомендует им занятия по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего логопед рекомендует инди-

видуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Направления коррекционной работы педагога-психолога,  

учителя – дефектолога. 

Содержание коррекционной работы. 

Работа педагога – психолога, учителя - дефектолога по коррекционной работе с 

детьми выстраивается в соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК или ре-

комендациям ППк детского сада.  

Цель работы: осуществление коррекционно – развивающей работы с детьми в 

условиях компенсирующего обучения для дальнейшей социальной адаптации и полно-

ценного развития личности ребенка.  

Задачи : 

 - коррекция: недостатков и развитие психомоторики; недостатков и развитие сен-

сорных функций, всех видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; недостатков 

и развитие слухоречевой памяти; недостатков и развитие мыслительной деятельности 

на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышле-

ния;    

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, воле-

вой и поведенческой сферах;  

 развитие коммуникативной сферы;  

 развитие навыков конструктивного межличностного общения; 

  формирование пространственных и временных представлений;  

 развитие игровой деятельности; 
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  формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компо-

нентах; 

  стимуляция познавательной и творческой активности;  

 развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого ребенка;  

 профилактика вторичных отклонений в развитии детей; 

  развитие навыков эмоциональной саморегуляции;  

 оптимизация адаптации и социализации; 

  осознание своей позиции в ситуациях межличностного взаимодействия.  

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание психофизиологи-

ческого развития детей с ТНР, освоение основной образовательной программы ДОУ. 

Форма проведения коррекционной работы – индивидуальное занятие. Длительность 

занятия определяется : требованиями СанПин к проведению образовательной деятель-

ности с детьми дошкольного возраста: 5-6 лет до 25 минут, 6-8 лет до 30 минут, с про-

ведением динамической паузы в середине занятия; индивидуальные особенности ре-

бенка, рекомендации ПМПК или ППк.  

Содержание индивидуальной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ТНР с учетом особенностей психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии, ППк); 

 - возможность освоения детьми с ТНР основной общеобразовательной и дополни-

тельных программ и их интеграции в образовательном учреждении.  

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтверждѐнных в установлен-

ном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование прак-

тически-ориентированных навыков.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога, учителя дефектоло-

га: 
 - получение информации об уровне психического развития детей, выявление инди-

видуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного про-

цесса;  

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррек-

ция отклонений психического развития; 

 - оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного про-

цесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации инди-

видуальной программы воспитания и развития.  

 

Основными направлениями психологического сопровождения являются: диа-

гностика, коррекция и развитие; психологическое консультирование; психологическое 

просвещение и обучение.  

1. Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Диагностика проводится с письменного согласия родителей (законных предста-

вителей)  

Круг решаемых развивающих задач:  
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- Обследование детей для определения уровня психического развития и выстраи-

вания индивидуальной траектории развития ребенка.  

- Диагностика воспитанников. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей старшей 

группы.  

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей и личным наблюдениям специалисты про-

водят углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного про-

цесса. Для получения и анализа используются различные методы: наблюдение, интер-

вью и беседы с родителями; методики диагностики познавательных психических про-

цессов и изучения личности.  

Таким образом, диагностика является информационным обеспечением процесса 

сопровождения. Полученные данные необходимы для составления психологического 

портрета дошкольника, для определения путей оказания помощи ребенку, а также для 

оказания помощи педагогам и родителям в построении педагогического общения и вза-

имодействия с детьми.  

Диагностика осуществляется в 2-ух направлениях: 

 - Диагностический минимум (обследование воспитанников с ОВЗ – проводится 2 

раза в учебный год, диагностика психологической готовности детей к обучению в школе 

среди воспитанников старших групп – 2 раз в учебный год). 

 - Углубленная (имеет индивидуальный характер, осуществляется по запросам 

педагогов или родителей, и, как правило, проводится с детьми «группы риска»). 

2. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

 Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психическо-

го развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он 

ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в ко-

торых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Послед-

ний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

 Коррекционную и развивающую работу необходимо вести с учетом приоритет-

ных направлений и особенностей ДОУ, специфики детского коллектива, отдельного ре-

бенка.  

Педагог-психолог, учитель-дефектолог ДОУ осуществляет коррекционную и раз-

вивающую работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с деть-

ми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и 

т.п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психоло-

га. В том случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенок направля-

ется на консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или 

в психолого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная 

и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы происходит в соответ-

ствии с индивидуальным образовательным маршрутом, составляемым педагогом психо-

логом после диагностики в соответствии с рекомендациями ПМПК или ППк. 

 

3.7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 Пояснительная записка. 
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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, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокуль-

турных, 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 стар-

шему 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 традицион-

ные ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориен-

тиры, формирующие мировоззрение граждан России; передаваемые от поколения к поко-

лению; лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культур-

ного пространства страны; укрепляющие гражданское единство; нашедшие свое уникаль-

ное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многона-

ционального народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным цен-

ностям российского общества: жизнь, достоинство, права и свободы человека; патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу; высокие 

нравственные идеалы; крепкая семья; созидательный труд; приоритет духовного над ма-

териальным; гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и вза-

имоуважение; историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспи-

тательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-

ния. 

 Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направ-

ления 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 направ-

ления 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 характери-

стики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитатель-

ных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 «Рабочая программа воспитания в детском саду» МБДОУ  «Детский сад №6»г. Ка-

лачинска Омской области (далее Программа)  является одним из  разделов Основной об-

разовательной программы, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых ме-
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тодик и технологий, форм организации  воспитательного процесса в ДОУ. Она  представ-

ляет собой  модель процесса  воспитания детей и включает все компоненты воспитания: 

содержательный (представления ребенка об окружающем мире), эмоционально-

побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру), 

деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

  В МБДОУ «Детский сад №6» проводятся: 

- «Виртуальные экскурсии» - образовательные путешествия, на которых дети сами «добыв

ают» информацию  в окружающем городском пространстве, исследуя объекты ,вместе с р

одителями изучают культурные тексты делают выводы и рассуждают .тем самым расширя

ют свою визуальную коммуникацию, общение и речь; 

- Семейные и групповые проекты; 

- Социальные акции; 

- Общественные праздники; 

- Конкурсы, викторины, выставки; 

- Тематические дни и недели; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Экологические акции и праздники; 

- Театрализованная деятельность; 

- Исследовательская деятельность. 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребенка с учетом его ин-

дивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тради-

ционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях россий-

ского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОО: 

 1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил и норм поведения  в интересах человека, семьи и  общества; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию, в 

соответствии  с их возрастными  и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проек-

тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-

стей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребенка 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 воспи-



54 

 

тания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравствен-

ных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответ-

ственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенно-

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

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотиз-

ма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предпола-

гает 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, уве-

ренного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждо-

дневные 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 способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно смысловой 

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 отноше-

ния 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. 

3) В дошкольном детстве ребенок 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. Форми-

рование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозмож-

но без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком мо-

ральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чув-

ство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представле-

ния о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накопле-

нием нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности позна-

ния. 

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 ум-
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ственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познаватель-

ное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном един-

стве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное раз-

витие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление це-

лостной 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 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основопо-

ложной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к тру-

ду, трудолюбию и приобщение ребенка 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 от-

ветственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ре-

бенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 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 раз-

вития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориенти-

ров как обобщенные "портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогиче-

ской диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного 

возраста до 8 лет 



56 

 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране - России, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно нрав-

ственное 

Жизнь, мило-

сердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, прини-

мающий и уважающий традиционные ценности, ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно различающий основ-

ные отрицательные и положительные человеческие каче-

ства, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, сотруд-

ничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и пове-

дение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий по-

требность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициати-

ву в познавательной, игровой, коммуникативной и про-

дуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе тради-

ционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюде-

ние личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и по-

движным играм, стремление к личной и командной побе-

де, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятель-

ности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и ак-

тивного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на ос-



57 

 

нове уважения к людям труда, результатам их деятельно-

сти. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктив-

ных видах деятельности. 

 

                   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Уклад образовательной организации. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые националь-

ные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сооб-

ществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультур-

ный контекст. 

  Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка днев-

ного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

 К ключевому элементу уклада ДОУ относится установившийся порядок жизнедеятельно-

сти и сложившиеся условия бытия участников образовательных от ношений, обусловлен-

ный действующими нормами и правилами поведения и отношений, базовыми националь-

ными ценностями, содержащими традиции Омской области и учреждения.  

ДОУ «Детский сад № 6» работает в соответствии с календарно-тематическим пла-

ном воспитательной работы, который построен с учетом значимых мероприятий Россий-

ской Федерации, Омской области, г. Калачинска и учреждения. 

Важной чертой каждого любого мероприятия является обсуждение, планирование, 

совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или индивиду-

ального каждого участника).  

В проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле.  

Педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками. 

В детском саду сложились свои традиции. Эти традиции с большим удовольствием 

принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Традиции иг-

рают большую роль в воспитании детей, в укреплении дружеских отношений. События, в 

которых дети принимают непосредственное участие, прочно откладываются в детской 

памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о род-

ном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Традиционные мероприятия (праздники, соревнования, фольклорные мероприятия 

и др.) позволяют провести воспитательную работу с дошкольниками сразу по нескольким 

направлениям.  

Для реализации Программы воспитания уклад проектируется командой ДОУ и принят 

всеми участниками образовательных отношений 

ДОУ «Детский сад № 6» с многолетней историей, и в тоже время современное, дина-

мично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие тра-

диции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному буду-

щему. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сооб-
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щества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

   В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное планирова-

ние, разработка и проведение общих мероприятий. 

 Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО).  

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, здоро-

вье, дружба, природа.  

Инструментальные ценности: профессионализм, сотрудничество, творчество, уважение, 

благодарность, единство, традиция, ответственность, взросление. 

Базовые и инструментальные ценности отражаются: 

 в правилах и нормах;  

 в традициях и ритуалах ДОУ; 

  в системе отношений в разных типах общностей;  

 в характере воспитательных процессов;  

 в ППС 

Правила и нормы в ДОУ: 

 дежурство детей при подготовке к приему пищи;  

 дежурство детей при подготовке к занятиям;  

 помощь детей младшему воспитателю при уборке в группе и мытью игрушек;  

 ежедневное проведение утренней гимнастики в группах;  

 ежедневное проведение гимнастики  

– пробуждения. 

Традиции и ритуалы: 

 ежедневный утренний «круг» воспитателя с детьми; 

  ежедневный вечерний «круг» воспитателя с детьми;  

 обще групповой ритуал утреннего приветствия воспитателем детей и родителей;  

 применение малых фольклорных форм в режимных моментах;  

 проведение мероприятий:  

А) посвященных явлениям нравственной жизни ребенка («День рождения» и др.);  

Б) окружающей природе («Экологические акции», «День земли», «Поможем зимующим 

птицам»,  

В) «Мир искусства и литературы («Сказочный день», «Театральная весна» и др.);  

Г) годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников культуры; тема-

тические дни и недели; системные проекты, ключевые традиционные события, охватыва-

ющие всех участников образовательных отношений 

Система отношений: 

 культура поведения и общения; 

  доброжелательная атмосфера для всех детей;  

 уважительный характер отношений со всеми; 

  поддержка и гармонизация детских инициатив в детском сообществе; 

  внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу; 

  уважительное отношение к представителям разных культур;  

 наставничество;  

 открытые и доверительные отношения с родителями;  

 культура поведения в сетевом пространстве; 

Характер воспитательных процессов 

 построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

 системный характер воспитания в ДОУ, направленный на формирование целостной кар-

тины мира;  
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 безопасный характер процессов воспитания;  

 региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса; 

  открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партнерами; 

  поиск инновационных форм процесса воспитания; 

  деятельное участие каждого педагога в общих событиях;  

 привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания;  

 активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудниче-

ства;  

 организация общения в цифровом (дистанционном) формате на основе поддержки и 

общности. 

 Цель  и смысл деятельности ДОО – сохранение уникальности и самоценности до-

школьного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнооб-

разными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие раз-

витию различных форм активности  ребенка, передача общественных норм и ценно-

стей, способствующих позитивной социализации в обществе 

Миссия дошкольного учреждения: обеспечение качественного образования для всесто-

роннего гармоничного развития детей раннего и дошкольного возрастов, сохранение и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья, последующего благо-

приятного перехода на новый образовательный уровень и успешной интеграции в социу-

ме с учетом запросов заказчиков образовательных услуг. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и спо-

собностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них ви-

дах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе вы-

явления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах со-

здания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объеди-

нения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 
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Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к тради-

ционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окру-

жающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в со-

ответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаи-

модействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновоз-

растное детское сообщество. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отно-

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудни-

ками ДОО. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности общности является рефлексия собственной профес-

сиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ори-

ентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначитель-

ные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чут-

кость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в обще-

ство сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброже-

лательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 

ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полно-

ценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством 

и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как 

к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
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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 обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐ-

том его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на ос-

нове традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эф-

фективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формирова-

нию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценно-

го развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы обще-

ственного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что ря-

дом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями 

других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки по-

ведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми 

и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями дости-

гать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с млад-

шими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобрете-

ния нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образ-

цом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

  

Патриотическое направление воспитания. 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения при-
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надлежности к своему народу. 

Задачи: 

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

ному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родите-

лям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой са-

мого понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компонен-

ты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отно-

шения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа-

ции в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа се-

мьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различ-

ных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудни-

чества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель организации должен сосредоточить свое 

внимание на несколько основных направлениях воспитательной работы: 

- организовать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 
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- учить детей с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах деятельности; 

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в детском коллективе. 

Познавательное направление воспитания. 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, срав-

нения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу-

чающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор-

мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармонично-

го физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней сре-

ды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у обучающихся 

с ТНР понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю-

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определѐнной перио-

дичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они ста-
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новятся для него привычкой. 

Формируя у дошкольников культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

- формировать у ребенка с ТНР навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чисто-

те тела; 

- формировать у ребенка с ТНР привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков долж-

на вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природ-

ной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навы-

ков планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опреде-

ленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в по-

вседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация соб-

ственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 

 

        Художественно-эстетическое направление воспитания 
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Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения де-

тей с ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стрем-

ления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

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

действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-

ных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной ра-

боты: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обществен-

ных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно вы-

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

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включе-

ние их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания; 
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- воспитание культуры поведения. 

 

Формы совместной деятельности в ДОО 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социо-

культурного окружения ДОО. 

Одной из задач воспитания, способствующих достижению цели воспитания, является 

задача организации работы с семьями воспитанников, их родителями/законными предста-

вителями, направленной на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 При отборе видов, форм и содержания деятельности учитываются особенности со-

временной семьи как института социализации личности воспитанников, психологические 

особенности современных родителей, особенности родительского контингента МБДОУ 

«Детский сад №6» по возрасту, образованию, количества детей, социальному статусу, 

степень заинтересованности родителей, уровень их активности в вопросах воспитательной 

деятельности ДОУ, традиций ДОУ. 

Формы, технологии работы с родителями 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-

местного проведения досуга и общения;   

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;    

 ·Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для полу-

чения представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДОУ;   

  общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;   

 педагогические лектории, родительские конференции, круглые столы предоставляю-

щие родителям, педагогам возможность  для совместного обсуждения проблемных 

вопросов; 

 мастер-классы; 

 консультационный пункт, в котором осуществляется работа специалистов по запросу 

родителей;   

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитатель-

ной направленности;   

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей;  

 размещение на персональном сайте ДОУ информации о воспитательной работе ДОУ.  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций; 

Результатом достижения цели должны быть: 
- успешная адаптация в дошкольном учреждении; 

- эмоциональная устойчивость дошкольников; 

- создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

- активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 

-  устойчивые положительные результаты дошкольников; 

-  знание детьми истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; 

- ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

-  обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 

- мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучаю-

щихся с ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного един-
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ства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образователь-

ных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная рабо-

та. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком 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. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 

каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каж-

дым ребѐнком. 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению АОП ДО, в рам-

ках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего вре-

мени пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных си-

туациях в ДОО можно отнести: 

- 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 ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посе-

щение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педа-

гога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, по-

хвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способству-

ющие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, Омской области, г. Калачинска и Калачинского му-

ниципального района, детского сада; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-
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ность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-

дость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Социальное партнерство 

МБДОУ «Детский сад №6» сотрудничает с социальными партнерами, преемствен-

ность и непрерывность  в содержании воспитательного – образовательного процесса от-

ражается  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», куколь-

ный 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, вы-

ставки, концерты для жителей города и микрорайона. 

Участие  представителей организации в проведении отдельных 

мероприятий (государственные, народные и региональные, празд-

ники, 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 му-

зыкальными инструментами. 

Экскурсии  в музыкальную школу,  

посещение концерта  в музыкальной школе с родителями воспи-

танников; 

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 коллек-

тивов «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 обра-

зования: 

- экскурсии  в школу; 

-знакомство  и взаимодействие  дошкольников  с учителями и 
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учениками начальной школы; 

- посещение учителями НОД; 

- для родителей: консультации, беседы, родительские собрания, 

методические встречи, 

- проведение круглых столов. 

Художественная школа г. 

Калачинска Омской обла-

сти 

Экскурсии,   

участие  в выставках,  

совместное творчество 

Спортивная школа Конкурсы, соревнования, 

 сдача норм ГТО,  

занятия футболом на базе ДОУ 

 

Организационный раздел 

 

 Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
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 ка-

честв 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 вос-

питателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная вариа-

тивность 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 опы-

том, отношением к воспитанию. 

 Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты воспита-

тельного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспита-

теля 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 воспи-

тателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. Содержание деятельности педа-

гога на этапе осуществления педагогического процесса может быть представлено взаимо-

связанной 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 педагогиче-

ского процесса;  

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание усло-

вий 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 подчи-

нены тому или иному виду деятельности детей.  
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса орга-

низационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспече-

ния оптимального развития личности ребенка. Методическая детализация реализации 

воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и 

организации.  

 

 

 

Наименование 

должности (в соот-

ветствии со штат-

ным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспита-

тельного процесса 

Заведующий детским 

садом  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне учреждения; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу реализо-

вать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реа-

лизации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

 - организационно-координационная работа при проведении воспи-

тательных мероприятий; 

 - регулирование воспитательной деятельности в дошкольной орга-

низации;  

- контроль за исполнением управленческих решений по воспита-

тельной деятельности в дошкольной организации и (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспита-

тельной деятельности в учреждении; 

 - стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель  

Музыкальный  

руководитель  

Учитель-логопед 

 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физиче-

ской культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, со-

хранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций до-

школьной организации;  

– организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

 - внедрение в практику воспитательной деятельности научных до-

стижений, новых технологий образовательного процесса; 

 - организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспита-

тельной деятельности. 

Помощник воспитате-

ля  

- 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 ребѐнка особых образовательных потребностей. 

 В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности рос-

сийского общества. В ДОУ созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 
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дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп, ода-

ренные дети и другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологи-

ческих, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему опти-

мальную социальную ситуацию развития.  

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориен-

тиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с особыми образо-

вательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера 

и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный 

объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребѐнка с 

особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости развития личности 

ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию осо-

бой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуаль-

ности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, по-

движных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и образователь-

ных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интел-

лектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребѐнку с особыми образовательными потребностями; 

 5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребѐнка 

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 участ-

вуют во всех мероприятиях детского сада, как и воспитанники групп общеразвивающей 

направленности, но вводится ограничение по речевой деятельности (т.е. воспитанники мо-

гут участвовать в общей театрализованной постановке, но без речевой деятельности – иг-

ры, танцы, безмолвные герои), для данной категории детей предусматриваются игры с 

наименьшим эмоциональным окрасом, для снижения риска возбудимости и невозможно-

сти вернуться в исходное эмоциональное состояние, исключено участие воспитанников в 

конкурсе чтецов (если допускается то, только с согласия родителей/законных представи-

телей и если результаты коррекционной работы помогли приблизить речь к норме.).  

Воспитанник, находящийся на домашнем обучении в силу физических и психоло-

гических 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 регламен-

тируется СаНпиН Для того, что бы экскурсия с данной категорией детей имела не только 

учебно-вспомогательное, но и коррекционно – развивающее значение акцент делается на : 
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обогащение словаря детей, связная речь (отвечают полными предложениями, составляют 

описание того или иного предмета, с помощью «живой наглядности») ребенок тренирует-

ся 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). 

 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 Программы. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предостав-

ляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учи-

тываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 

деятельности (в т.ч. 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, сти-

мулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и про-

дуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельно-

сти 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 до-

школьного возраста с ТНР. 

 

4.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Про-

граммой.  

В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уве-

ренности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обуча-

ющихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной про-

граммы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся до-

школьного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недо-

статков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-
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можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совмест-

ной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работ-

никами, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, 

а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) 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 педагогиче-

ских работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, инте-

ресы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его разви-

тия и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивидуаль-

ности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, под-

держивая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Развивающая среда компенсирующей группы для детей с ТНР построена с учетом 

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержа-

нию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспи-

тания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным обору-

дованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

 - двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики обучающих-

ся с ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения обучающихся. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от меняющих-

ся интересов и возможностей обучающихся; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать раз-

личные составляющие пространственной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности; 

4. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, иг-

рушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных пси-

хических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающе-

гося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой ак-

тивности; 

5. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требования по  надежности и безопасности их использования.  

 

4.3  Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
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ционные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (заре-

гистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с из-

менениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., реги-

страционный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

4.4 Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Про-

граммы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, 

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, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работ-

ников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфра-

структуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников 

с ТНР, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 
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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 (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

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 несо-

вершеннолетним 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 образо-

вательных 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 

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 яв-

ления, 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 

8 Комплект тематических пособий о флаге, гербе, гимне 
РФ в формах, доступных для детей 
старшего дошкольного возраста, вооруженные силы РФ, Москва) 

шт. 1 

9 Говорящая ручка «Знаток» II- покаления с МР3 плеером и 
диктофоном 

шт. 1 

Комплект книг и энциклопедий к «Говорящая ручка «Знаток» 
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10 Учимся читать с говорящей ручкой: 3 звуковые книги, 2 тетради 
для письменных занятий, инструкция 

ком. 1 

11 Энциклопедия «Планета животных» шт. 1 

12 Комплект «Мы познаем мир»: «Уроки светофора», «К бабушке в 
деревню», «Знакомые фигуры», «Кто – кто в синем море живѐт» 

шт. 1 

3 Комплект театральных костюмов взрослый:  
Дед Мороз 

Снегурочка 

Осень  

Весна  

Шопокляк 

Баба Яга 

Снеговик 
Леший 
Кот Базилио 
Цыганочка 
Лиса 

комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

Комп. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Оборудование для проведения занятий с детьми 

4 Барабан с палочками 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 
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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 

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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Помещения для организованной образовательной деятельности и проектов, обеспечива-

ющие образование детей через игру, общение, познавательно- исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Раздевальная 

1 Оснащение для «утреннего фильтра» (журнал, термеметр бескан-

тактный) 

ком. 1 

2 Система хранения вещей обучающихся со скамьей в ком-

плекте 

ком. По ко-

лич 

еству 

детей в 

групп 
е 

3 Комплект информационных стендов (Меню, Информация для роди-

телей, 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 

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 
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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 

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 заборчи-

ком. 

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей 

(бег, прыжки, поскоки), песочница. Вся территория игровой площадки ДОУ покрыта трав-

кой, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках. Оборудование безопасно 

для организации игровой деятельности детей во время прогулок. Имеется наружное видеона-

блюдение. 



80 

 

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 

тяжѐлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет»; 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 

2 Нищева Н.В. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи 

(с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 

3 Нищева Н.В. Планирование коррекционно- 

развивающей работы в группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя- ло-

гопеда 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 

4 Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная де-

ятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных 

группах 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2022 

5 Нищева Н.В. Развитие математических 

представлений у дошкольников 

с ОНР ( с 6 до 7 лет). 

 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 

6 Литвинова О.Э. Рисование. Лепка. Аппликация. 
С детьми старшего дошкольного 
возраста с ТНР с 5 до 6 лет 

СПб.: ООО 

«Издательство 
«Детство-пресс»» 

2022 

7 Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной 
образовательной деятельности 
по ознакомлению с окружаю-
щим (с детьми старшего до-
школьного возраста с ОНР) 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 
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8 Горбушина С.Б. Подготовка руки ребѐнка к пись-

му на материале 

лексических тем 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2022 

9 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений 

у дошкольников с ОНР/ 5-6 лет/ 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 

10 Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений 

у дошкольников с ОНР/ 6-7 лет/ 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2023 

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 вос-

питателей, методистов, руково-

дящих работников 

образовательных организаций 

Москва 

Просвещение 

2022 

2 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития 

ребенка 2-3 лет в группе дет-

ского сада. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2022 

3 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития 

ребенка 3-4 лет в группе детско-

го сада. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2022 

4 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития 

ребенка 4-5 лет в группе дет-

ского сада. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2022 

5 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе дет-

ского сада. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс»» 

2022 
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6 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика ин-

дивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе дет-

ского 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 

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 недостаточ-

ности 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 диа-

гностика развития детей ранне-

го 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» 

2014 

2 Зенова М.В. Введение в мир труда и 

экономики Омского 

Прииртышья 

Омск БОУДПО 

«ИРООО» 

2015 

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 обще-

ственных отношений 

ОмскогоПрииртышья 

Омск БОУДПО 

«ИРООО» 

20015 

6 Чернобай Т.А. Введение в мир литературы Ом-

скогоПрииртышья 

Омск БОУДПО 

«ИРООО» 

20015 

 

 
4.5 Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН, условий реа-

лизации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воз-

духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собствен-

ному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды за-

кономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-

хо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче все-

го вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и пра-

вильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа прово-
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дится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-

да ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, обеспечивать соче-

тание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-

ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-

ность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-

ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-

сти ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня. 

  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

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 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

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 ДОО 

8.30-9.00 Завтрак  

10.30-11.00 Второй завтрак 

12.00-13.00 Обед  

15.30 Полдник  

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)   
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к ор-

ганизации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-

ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой долж-

ны проводиться в зале. 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах. 

 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 
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гимнастика (не менее 10 

минут) 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к заня-

тиям 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Занятия (включая гимна-

стику в процессе занятия 

- 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не ме-

нее 10 минут) 

9.20 - 10.00 9.15 - 10.05 9.15 - 10.15 9.00 - 10.50 

Второй завтрак 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.15 - 11.00 10.150 - 11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.30 - 12.00 11.15 - 12.00 11.15- 12.00 11.15 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем де-

тей, закаливающие про-

цедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Занятия (при необходи-

мости) 

- - 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.25 - 17.00 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей до-

мой 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 16.40 - 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 7.30 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак  10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, 9.20 - 12.00 9.15 - 12.00 9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 
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прогулка, занятия на про-

гулке, возвращение с про-

гулки 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем де-

тей, закаливающие про-

цедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей до-

мой 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 

 
3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Календарно-тематическое планирование реализации  основной образовательной 

 программы дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад №6» 
 

1 неделя: 1 сент. 

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: 4-8 сент. 

Тема недели: «Островок безопасности» 

Итоговое мероприятие: Встречи с интересными людьми «Наша безопасность в наших руках» 

Тематический день: 8 сентября - Международный день распространения грамотности 

Цель и задачи: Продолжать формировать основы безопасного поведения в социуме, в быту, в приро-

де. 

Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность.  

3 неделя: 11-15 сент. 

Тема недели: «Не мешайте мне трудиться». 

Итоговое мероприятие: Фотоотчет «Встречи с интересными людьми» (Парикмахер,  программист) 

Цель и задачи: Расширять представление о профессиях и взаимосвязи между ними 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

4 неделя: 18-22 сент. 

Тема недели: Младшие группы: «Друзья природы»; Старшие группы: «Юные экологи». 

Итоговое мероприятие: Проектная деятельность. Защита проектов.    

Цель и задачи: Продолжать формировать экологическую культуру, знания о родном крае. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

5 неделя: 25-29 сент. 

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. 
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6 неделя 2-6 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 обще-

ния. 

7 неделя: 9-13 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 бра-

тьев человека. 

Воспитывать уважительное и бережное отношение к животным. 

8 неделя 16-20 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 бо-

гатств 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) 

9  неделя 23-27 октября 

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 раз-

нообразных ее проявлениях) 

10 неделя  30-31 октября, 1-3 ноября 

Тема недели: Мы живем в России (4 ноября - День народного единства) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Мы в России все дружны» 

Цель и задачи: Продолжать формировать ценностные представления о России как многонациональ-

ной, но единой стране. Воспитывать уважение к людям разных национальностей. 

11 неделя– 2 недели7-10 ноября 
Тема недели: 10 ноября День сотрудника органов внутренних дел 

Итоговое мероприятие: Развлечение  «На страже безопасности» 

Тематический день: 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел России (старшие группы). 

Цель и задачи: Формировать представление о труде сотрудников органов внутренних дел, о значимо-

сти их труда для общества. 

Воспитывать уважительное отношение к людям данной профессии. Способствовать формированию 

таких качеств, как смелость, отважность, честность.  

12 неделя 13-17 ноября 

Тема недели: Дорогою добра (13 ноября  Всемирный день доброты) 

Итоговое мероприятие: акция «Мир один на всех» 

Тематический день: «Осенние Кузьминки» (средняя группа) 

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–20-24 ноября 

Тема недели: Маму мамочку свою, очень сильно я люблю 
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Итоговое мероприятие: Акция «Подарок  маме». 

Тематический день: 21 ноября  Всемирный день приветствий 

Цель и задачи: Продолжать формировать ценностное представление образа матери, играющей боль-

шую 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 27-30 ноября, 1декабря 

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 государствен-

ной символикой России. Воспитывать любовь к книгам, произведениям русских писателей. Форми-

ровать знания о жизни и творчестве В. Драгунского. 

15 неделя 4-8 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 при-

роде. 

Воспитывать любовь зиме через художественное творчество. 

Расширять и обогащать представления о волонтерском движении. 

16 неделя 11-15 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, пого-

ворки) 

17 неделя 18-22 декабря. 18 неделя 25-29 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 праздни-

ке, о новогодних традициях. Вызвать у детей радостные эмоции в ожидании праздника 

19 неделя 8-12 января 

Тема недели: Зимние праздники совместные мероприятия с ЦКР. 

Итоговое мероприятие: «Пришла колядки – отворяй ворота»; 

Тематический день: «День Снеговика» 

Цель и задачи: Обогащать знания детей о народной культуре, обычаях, традициях русского народа. 

Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 

обрядам, народным играм. 

20 неделя 15-19 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 22-26 января 

Тема недели: «Ярмарка талантов».   

Итоговое мероприятие: Оформление и презентация мини-музеев   

Тематический день: 27 января: День снятия блокады Ленинграда – показ спектакля «Хлеб блокадно-

го Ленинграда» 

Цель и задачи: Продолжать формировать интерес к народному искусству, русским промыслам, ма-

стерам народного творчества. Воспитывать любовь и уважение к русской культуре. 

22 неделя  29-31 января, 1-2 февраля 

Младшие группы: Тема недели: До свидания, дедушка Мороз. 
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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 по-

двига солдата, погибшего во время войны. 

23 неделя 5-9 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 12-16 февраля. 25 неделя 19-23 февраля 

Тема недели: Богатыри земли русской. 

Итоговое мероприятие: День защитника Отечества. 

Тематический день: 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-

лами 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. 

26 неделя 26-29 февраля, 1марта. 27 неделя 4-8 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. 

28 неделя 11-15 марта 

Тема недели: Здравствуй, Масленица (11 марта-17 марта) 

Итоговое мероприятие: проводы Масленицы. 

Цель и задачи: Формировать знания детей о народных праздниках, традициях и обычаях. 

29 неделя 18-22 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. 

30 неделя 25-29 марта 

Тема недели: Мир театра (27 марта: Всемирный день театра.). 

Итоговое 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. 

31 неделя 1-5 апреля 

Тема недели: Неделя здоровья 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «День здоровья» 

Тематический день: 1 апреля Международный день птиц 

Цель и задачи: Расширять представление о здоровье, его ценности, о полезных привычках, укрепля-

ющих здоровье. Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью 

32 неделя 8-12 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. 

22 неделя 15-19 апреля 
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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. 

24 неделя 22-26 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, поч-

ва) 

Воспитывать осознанное и бережное отношение к земле и воде, как источникам жизни и здоровья 

человека. 

25 неделя 29-30 апреля, 1-3 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. 

36 неделя 6-10 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. 

37 неделя 13-17 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 принад-

лежности к своей семье. 

Расширять знания детей о деятельности музейных работниках. 

38 неделя 20-24 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. 

39  неделя 27-31 мая 

Тема недели: Храм мудрости  

Итоговое 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.  

https://my-calend.ru/holidays/4-june
https://my-calend.ru/holidays/troica
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 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. 

 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного образо-

вания для детей с ТНР 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее –

Программа) разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного до-
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школьного общеобразовательного учреждения «Детский сад №6» г. Калачинска Омской об-

ласти (далее - Организация) в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утверждѐнными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 ок-

тября 2013г. № 1155 г. Москва (в ред. Приказов Минпросвещения России от 21.01.2019г. 

№31, от 08.11.2022г. № 955)  и с Федеральной адаптирован-ной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) Приказ Минпросвещения России от 

24.11.2022г. № 1022 «Об утвержде-нии Федеральной адаптированной образовательной про-

граммы дошкольно-го образования» 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основ-

ных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые резуль-

таты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию Программы, планируемые результа-ты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образователь-ной деятельно-

сти 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 аспек-

ты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная сре-

да; характер взаимодействия с педагоги-ческими работниками; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содер-

жание об-разовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся в различ-ных 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 педагогическими ра-

ботниками и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природ-ного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними). 

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 услови-

ях группы компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного по-

тенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР в условиях группы компенсирующей направленности. 

Организационный раздел Программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развития ребенка с ТНР, особенности организации развивающей предмет-

но-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с пе-

речнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Организации. 
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Объѐм обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объѐм основной части 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 педагогиче-

ской и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества реализации 

основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества реализа-

ции программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Орга-

низацией условий внутри образовательного процесса.  

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных по-

требностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
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