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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – АОП
ДО) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет (далее – ТНР) МБДОУ
«Детский сад № 89 «Умка» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (в действующей
редакции) и Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного
образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 (далее –
ФАОП ДО).

АОП МДОУ № 89 «Умка» разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами в области дошкольного образования:

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)
(вступила в силу для СССР 15.09.1990);

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

3. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022);

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»;

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
(зарегистрирован 31.08.2020 № 59599);

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте России
25.02.2015 № 36204, ред. от 13.05.2019);

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;

9. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23.03.2023 № 196
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;

8. Санитарные Правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утверждёнными Постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28;

9. Устав МБДОУ № 89 «Умка» (утвержден распоряжением Управления
образования Администрации Северодвинска от 06.08.2015 № 93-р.);

11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6024 от 05.11.2015
с приложением № 2 от 28.11.2017.

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и обеспечивает развитие личности
детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи в различных видах общения и
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деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее
60% от ее общего объема.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%
и ориентирована:

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением
ТНР;

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных,
в которых осуществляется образовательная деятельность;

- на сложившиеся традиции ДОО;
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР,
а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом.

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы. Планируемые результаты ее освоения представлены в виде
целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие;
формы, способы, методы и средства реализации программы. Данный раздел включает
описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию
детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.

Коррекционная программа:
 является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной программы

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития и всех

компонентов речи;
 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста

с тяжёлыми нарушениями речи.
 обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжёлыми

нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных
групп компенсирующей направленности.

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации
предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-
педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.

В МБДОУ «Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» города Северодвинска
функционируют 3 группы компенсирующей направленности для детей с ТНР, которые
обеспечивают воспитание, обучение, развитие и коррекцию речи детей от 5 до 7 лет.
Количество воспитанников в группах постоянно изменяется в связи с набором детей.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами
образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного
образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для
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обучающихся с ТНР. Программа принимается на заседании педагогического совета МБДОУ №
89 « Умка», утверждается ее руководителем. Изменения в Программу могут вноситься по мере
необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения - по мере
необходимости в течение учебного года.

Порядок комплектования МБДОУ № 89 «Умка» детьми определяет Учредитель в лице
Управления образования Администрации Северодвинска. В МБДОУ № 89 «Умка»
принимаются дети в соответствии с действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами.

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального
общего образования.

Срок реализации АОП МБДОУ № 89 «Умка» - 2 года.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР

(общим недоразвитием речи) предназначена для специалистов и педагогов МБДОУ «Детский
сад № 89 «Умка», в котором имеются группы компенсирующей направленности для детей с
ТНР (общим недоразвитием речи).

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
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,
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
- реализация содержания АОП ДО 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 период
дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;

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

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

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

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, охраны и
укрепления здоровья обучающихся с ТНР;

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства;
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

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

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО)
и обучающихся;

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

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

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

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

педагогической, медицинской и социальной помощи).
2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования

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

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в
соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности,
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие
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обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно -
эстетическое - с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в
каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста;

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

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч.
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:
географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников;
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР.

1.1.3.1. Географическое месторасположение
Северодвинск расположен на севере области, открыт для северных ветров, здесь короткое

лето, ранняя осень, длинная и затяжная зима, поздняя весна, короткий световой день с конца
октября до конца февраля. Климатические условия Северного региона имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого,
в образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на оздоровление детей
и предупреждение утомляемости. Особые климатические условия региона отражаются на
организации режима дня и прогулок, на планировании изучения лексических тем, и на других
аспектах образовательной деятельности.

В середине января устанавливаются каникулы, в период которых отменяются специально
организованные занятия. В это время создаются оптимальные условия для самостоятельной
двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей,
проводятся музыкальные и физкультурные досуги.

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей на открытом воздухе, при низкой температуре длительность пребывания на улице
сокращается. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на
открытом воздухе.

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды
Детский сад расположен в новой части города Северодвинска. Социально-экономические

условия микрорайона и место расположения ДОО (юго-восточная часть города) также
оказывают влияние на подбор социальных партнеров, на организацию образовательной
деятельности, на содержание культурно-досуговой деятельности.

Сетевое взаимодействие Организации с учреждениями социума в настоящее время
является одной из основ обеспечения качества дошкольного образования. Взаимодействие с
каждым из своих партнёров детский сад строит на основе следующих принципов:

 добровольность,
 равноправие сторон,

 уважение интересов друг друга,
 соблюдение законов РФ и иных нормативных актов,
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 обязательность исполнения договорённостей, ответственность за нарушение

соглашений.
Социальные партнёры:
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Северодвинский городской

краеведческий музей» (МБУК «СГКМ») - организация познавательно-развивающих и игровых
программ, экскурсий и т.д. для детей дошкольного возраста, родителей, педагогов;

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи"- организация ТПМПК, оказание
консультативной помощи;

 Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Северодвинска, (МКДНиЗП) - коллегиальный орган системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – профилактическая работа с
родителями воспитанников

 Муниципальное автономное учреждение «Парк культуры и отдыха» г. Северодвинска
– участие в акциях, конкурсах, развлекательных программах для детей дошкольного возраста,
родителей, педагогов;

 Центр культуры и общественных мероприятий – виртуальные концерты,
праздничные программы, выставки, конкурсы для детей дошкольного возраста, родителей,
педагогов;

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР – проекты, концерты, праздничные программы,
выставки, конкурсы и т.п. для детей дошкольного возраста, родителей, педагогов;

 ОГИБДД ОМВД России по г. Северодвинску – проведение профилактической работы,
занятия для дошкольников по дорожной безопасности, родительские собрания, мастер-классы
и консультации для педагогов и родителей;

 Государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской
области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГБСУ АО
"Северодвинский СРЦН "Солнышко"- социальное обслуживание и реабилитация
несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание им (их родителям
или законным представителям) помощи в реализации законных прав и интересов.

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с
тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех уровней
речевого развития при различных формах дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых
имеются нарушения всех компонентов речи, дети с тяжелыми формами заикания. По
рекомендации городской ТПМПК в группы компенсирующей направленности МБДОУ № 89
«Умка» зачисляются преимущественно дети с общим недоразвитием речи всех уровней
речевого развития.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности. Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном
детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения.
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Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников варьируется от полного отсутствия

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.).

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

Основной контингент дошкольников в группе с ОНР неоднороден, его составляют дети
с I, II и III уровнем речевого развития.

Характеристика уровней речевого развития детей с общим недоразвитием речи
представлена в Комплексной образовательной программе дошкольного образования Н.В.
Нищевой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
ФГОС / Н.В. Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2020. – стр. 76 – 77.

Для дошкольников с ТНР 5 - 6 лет характерно:

 бедность запаса знаний и представлений об окружающем, неточность имеющихся
понятий, ограниченность активного и пассивного словаря, пониженная мотивация к
деятельности, страхи, связанные с общением, стремление к ограничению социальных
контактов и участию в совместных играх;

 недостатки двигательной сферы (нарушение мышечного тонуса, парезы, гиперкинезы,
тремор), расстройства пространственного восприятия, зрительно-моторной координации и
многое другое затрудняют формирование навыков в продуктивных видах деятельности.
Изображения отличаются примитивностью художественных средств, малым количеством
элементов, скудостью тематики и т.д.;

снижена мышечная сила, движения не скоординированы, слабо развита мелкая
моторика.

Для дошкольников с ТНР 6-7 лет характерно:
 познавательная деятельность детей с ТНР имеет ряд специфических особенностей:

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; недостаточный запас
знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная
работоспособность;

 недостаточность запаса знаний и представлений об окружающем, неточность
имеющихся понятий, ограниченность активного словаря, пониженная мотивация к
деятельности. Дети не всегда могут объединить несколько игр одним сюжетом, взять на себя
новую роль, необходимую, в связи с развитием игрового сюжета;

 недостатки звукопроизношения: не произносят некоторые звуки родного языка или
делают замены; формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит
незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления;

 структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки
главных и второстепенных членов; недостаточность фонематического восприятия проявляется
в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и
конце слова; не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.п.;

 недостатки двигательной сферы (нарушение мышечного тонуса, парезы, гиперкинезы,
тремор), расстройства пространственного восприятия, зрительно-моторной координации и
многое другое затрудняют формирование навыков в продуктивных видах деятельности. Дети
недостаточно используют художественные средства, работы отличаются небольшим
количеством элементов и т.д.
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1.1.3.3.1. Особенности развития детей с ТНР
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 имеются
нарушения всех компонентов языка.

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических
закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном
детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его
взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого
окружения, от воспитания и обучения.

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении
звукопроизношения и фонематического слуха.

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи:
звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени
выраженности.

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи.
На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой.

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы.

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития.

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное
судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

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

- дислалия,
- ринолалия,
- дизартрия,
- алалия,
- детская афазия,
- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых

нарушений).

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается

через удовлетворение следующих образовательных потребностей:
- реализация адаптированной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
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- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их

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

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

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;

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

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям детей с ТНР;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности 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.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи):

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

 использование специальных дидактических пособий, технологий, методик (ТРИЗ-РТВ,
технология интенсивного обучения игры Никитиных, блоки Дьенеша, палочки Киюзенера,
игры В.Воскобовича и т.д.) и других средств обучения (в том числе инновационных и
информационных), разрабатываемых образовательной организацией;

 реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального
потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АОП;

 проведение групповых (не реже 3х раз в неделю) и индивидуальных коррекционных
занятий (не реже 2х раз в неделю) с учителем-логопедом;

 организацию фонетического режима (контроля правильного произношения всеми
работниками группы);

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

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

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

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

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

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения
освоения Программы

К концу данного возрастного этапа ребенок:
1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях

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

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

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

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

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми;
12) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к

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

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

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

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

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
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18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

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

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

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

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

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

используя графические схемы, наглядные опоры;
25) составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы

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

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

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

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

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

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

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе определяется
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии
качества образования.

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой в ДОО, направлено на
оценивание созданных условий для обучения детей 5-7 лет с ТНР в данной Организации.
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности

ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:

- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

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

обучающихся с ТНР;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся
дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.

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

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

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

3) карты развития ребенка с ТНР;
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.
Программа предоставляет педагогам право самостоятельно выбирать инструменты

педагогической и психологической диагностики развития детей. При реализации Программы
педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики. Цель диагностики – оценка эффективности педагогических
действий и планирование дальнейшей работы на основе полученных результатов. Результаты
педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения следующих задач:

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;

- оптимизация работы с группой детей.
В мониторинг включается педагогическая диагностика, которая проводится

педагогическими работниками: воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по
физической культуре, инструктором по плаванию. Результаты наблюдения фиксируются в
карте развития ребёнка, способ и форма их регистрации представлена в Положении о системе
оценки индивидуального развития детей в МБДОУ. Педагог заполняет ее самостоятельно,
отразив показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания.

Логопедическое обследование проводится учителем-логопедом. Мониторинг проводится
2 раза в год (сентябрь, май).

Используются следующие методы: наблюдение; беседа; специальные методики; анализ
продуктов деятельности; сравнительный анализ.

Результаты мониторинга речевого развития воспитанников находят отражение в речевых
картах. При оценке детской речи необходимо сопоставить данные обследования с эталонами
возрастной нормы.
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В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества

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

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

общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных

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

организации и для педагогических работников 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 образованиях
Российской Федерации;

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного
образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации.

Система оценки качества реализации Программы ДО обучающихся с ТНР на уровне
ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время
выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в
соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.

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

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

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;
- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка.
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 качества

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

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

образованием 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. Именно психолого-педагогические условия являются основным
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий
реализации Программы.
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.4.1. Пояснительная записка

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений, педагогический коллектив ориентировался на
образовательные возможности ДОУ, потребности и запросы участников образовательных
отношений, анкетирование родителей (законных представителей) родителей.

Исходя из этого, стратегическими задачами дошкольного образования в МБДОУ являются
приоритетные направления образовательной деятельности по следующим направлениям
развития детей:

- физическое развитие;
- социально-коммуникативное.

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранным направлениям
представлены в виде таблицы через реализацию парциальных программ и технологий.
Образовательная область Использование парциальной программы, технологии
Физическое развитие Осокина Т.И. «Обучение плаванию в детском саду».

Голощекина М.П. «Лыжи в детском саду»
Социально- Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной
коммуникативное развитие социализации ребенка в образовательном комплексе»

Цель: обеспечение физического развития детей дошкольного возраста в адекватных его
возрасту детских видах деятельности в соответствии с региональными и индивидуальными
особенностями, в том числе детей с ОВЗ, формирование позитивной социализации детей.

Задачи:
сохранение и укрепление здоровья, повышение сопротивляемости детского организма;
- обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах;
обучение детей дошкольного возраста плаванию, совершенствование плавательных умений;
- развитие социальных навыков детей дошкольного возраста.

Принципы и подходы:
Принцип природосообразности – предусматривающий отношение к ребёнку как к части
природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, осуществление образования в
соответствии с законами развития детского организма с учётом особенностей физического
развития, состояния его здоровья;
Принцип воспитывающего обучения - отражает необходимость обеспечения в учебном
процессе благоприятных условий воспитания ребенка, его отношение к жизни, к знаниям, к
самому себе. Воспитание и обучение - две стороны единого процесса формирования личности;
Принцип гуманизациии педагогического процесса - определяющий приоритет не передачи
знаний, умений, а развитие самой возможности приобретать знания и умения и использовать их
в жизни;
Принцип систематичности и последовательности предполагает такой логический порядок
изучения материала, при котором знания опираются на ранее полученные.
Принцип развивающего обучения - не только приобретаются знания, формируются умения, но и
развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием,
памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и эмоциональные процессы, т.е.
развивается личность ребенка в целом.
Принцип индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет индивидуальных
особенностей дошкольников, связанных с их темпами биологического созревания, уровнями
физического развития и двигательной подготовленности.
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1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты представлены в виде целевых долгосрочных ориентиров в

каждой парциальной образовательной программе. Также к каждой парциальной
образовательной программе прилагается карта наблюдения развития детей с критериями
отслеживания динамики развития ребенка.
Осокина Т.И. «Обучение У выпускника МБДОУ сформировано ценностное отношение к
плаванию в детском саду». здоровью. Он подвижен, вынослив, гармонически развит, умеет

плавать, владеет элементарными техническими навыками и
способами передвижения в воде.

Голощекина М.П. «Лыжи в Дошкольник проявляет морально – волевые качества,
детском саду» самостоятельность, организованность, бережное отношение к

своему здоровью, владеет основными двигательными навыками
ходьбы на лыжах разными способами.

Гришаева Н.П. У дошкольника развита саморегуляция (способность, связанная
«Современные технологии с оценкой, организацией и накоплением личностного опыта,
эффективной приобретаемого в процессе совместной с педагогом
социализации ребенка в деятельности).Определяетсявозможностьюпостановки
образовательном ребенком личностно значимых смыслов, целей, задач,
комплексе» планированием действий, самоконтролем и коррекцией

результатов деятельности.
- Освоен опыта рефлексивного проектирования сферы

социальных отношений.
- Становление самостоятельности, целенаправленности
собственных действий.
- Сформировано уважительное отношение и чувство
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых
в ДОУ, сформированы основы безопасного поведения в быту,

социуме.

1.4.3. Педагогическая диагностика
Источники оценочных материалов:

ОсокинаТ.И.«Обучение Диагностика развития детей по плаванию с помощью
плаванию в детском саду» контрольных упражнений по методике Т.И. Казаковцевой

(1994)
Голощекина М.П. «Лыжи в Педагогическая диагностика освоения парциальной
детском саду» Программы осуществляется два раза в год (2 неделя сентября

и 3 неделя апреля) с помощью мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения Программы по
физическому воспитанию

Гришаева Н.П. Педагогическая диагностика результатов освоения
«Современные технологии педагогической технологии Гришаевой Н.П. «Современные
эффективной социализации технологииэффективнойсоциализацииребенкав
ребенка в образовательном образовательном комплексе» осуществляется через
комплексе» заполнение индивидуальной карты сформированности

показателей основ саморегуляции, самоконтроя, рефлексии
деятельности.

Форма диагностики: наблюдение за поведением детей в
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группе. Срок проведения: сентябрь, май. Организация
проведения: диагностика состоит из трёх этапов: 1- в

присутствии воспитателей в начале и в конце года; 1 2 - без
присутствия воспитателей в начале и в конце года; 1 3 -

анализ результатов наблюдений в конце года.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Содержание обязательной части АОП МБДОУ № 89 «Умка» соответствует ФАОП
ДО (раздел III п. 32)

В содержательном разделе АОП МБДОУ № 89 «Умка» представлено описание модулей
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими
особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания, а также методические пособия и научно-
практические материалы.

Реализация Программы осуществляется на основании единства и взаимосвязи
содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной
деятельности, а также организации предметно-пространственной развивающей
образовательной среды в ДОО.

Способы реализации образовательной деятельности определяются особыми
образовательными потребностями. Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с принципами формирования АОП, были приняты во внимание неравномерность
психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, значительные
индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в
которой проживают семьи воспитанников.

Реализация АОП МБДОУ № 89 «Умка» осуществляется в группах компенсирующей
направленности в данной ДОО, тем самым обеспечивает коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию детей, учитывая особенности их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.

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

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

В ДОУ используются следующие вариативные формы, способы, методы организации
образовательной деятельности: образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей,
исходя из особенностей их речевого развития (занятия); различные виды игр и игровых
ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и
подвижная игра, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие
и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности;
праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала
режимных моментов.
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Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми
видов деятельности.

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений
об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. При подборе
форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов,
описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2.

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода, а также особенности речевого развития детей с ТНР.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

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

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

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

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

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

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

2.1.1.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности,
дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими
детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных
представлений о тендерной и семейной принадлежности.
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В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические работники

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование
потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во
всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:

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

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

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с обучающимися
с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений
обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе
уточнения представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая
деятельность, расширяется словарный запас.

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное
выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и
привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и
театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы
сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные,
дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям
коррекционно-развивающей работы.

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

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

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представлений о Родине:
о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны; расширение и
закрепление представлений о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном
окружении.

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

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

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У
обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники,
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую
среду, исходя из потребностей каждого ребенка.

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

2.1.2. 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 окружающего

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

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

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

2.1.2.1. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего
дошкольного возраста

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает
создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о
функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных,
временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При
этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов,
элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также
представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области по следующим разделам:

- конструирование;
- развитие представлений о себе и об окружающем мире;
- формирование элементарных математических представлений.
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Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого,

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

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

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

2.1.3. Речевое развитие
В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной

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

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте;

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста:
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие»

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

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

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

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

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

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по
развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей
развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание
занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы,
которую проводят с детьми другие специалисты.

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в т.ч. народного творчества;

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

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

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 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 изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой
деятельности.

2.1.4.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических
умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и
может включать отдельные игровые ситуации.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5. Физическое развитие детей с ТНР
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной

деятельности являются создание условий для:
- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,

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

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

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения
к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для
их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические
работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических 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 развитию у
ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

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

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

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

2.1.5.1. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает

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

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

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

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура,
массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая),
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать
правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические
работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных
праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей
в ходе изготовления спортивных атрибутов.

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений обучающихся
с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях (законных
представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об
особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить
обучающихся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением
отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о
целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут
воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела
интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя
у обучающихся представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том,
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы
обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на
помощь в обстоятельствах нездоровья.

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ с ТНР

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают
следующие аспекты образовательной среды:
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1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают

следующие аспекты образовательной среды:
- характер взаимодействия с педагогическим работником;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с
педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские
отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми.

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие,
чувства ответственности за свой выбор.

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники
не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей.

Реализация Программы основывается на трех составляющих:
 Периоды непрерывной организованной образовательной деятельности.
 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и

специально организованных мероприятий.
 Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Формы реализации Программы, методы и средства представлены далее в таблицах.

Формы реализации Программы
Периоды непрерывной Образовательная деятельность, Свободная
организованной осуществляемая в ходе режимных (нерегламентирован
образовательной моментов и специально ная)деятельность
деятельности организованных мероприятий воспитанников

Коррекционный час. Беседы. Дежурства. Спонтанная игровая
Занятия (индивидуальные, Коллективный труд. Игры, где деятельность.
подгрупповые, групповые). замысел или организация Свободная творческая,
Занятия комплексные,ринадлежит педагогу продуктивная
интегрированные. (дидактические, сюжетно- деятельность.
Целевая прогулка, экскурсии. ролевые, подвижные, Рассматривание книг,
Тематические встречи. театрализованные и др.). Чтение иллюстраций и т.п.
Викторины. Конкурсы. художественной литературы. Самостоятельная
Презентации. Фестивали, концерты. двигательная активность.
Спортивные и Тематические досуги. Уединение.
интеллектуальные марафоны, Театрализованные
олимпиады. представления.

Методы и средства реализации программы
Методы Средства

Словесные методы:Метод сопряжённой и Предполагает наблюдение за артикуляцией,
отражённой речи. совместное с педагогом проговаривание по слогам
Рассказ, объяснение, беседа, и самостоятельное воспроизведение.
разъяснение, поручение, анализ Устное или печатное слово: Фольклор: песни,
ситуаций,обсуждение,увещевание, потешки, заклички, сказки, пословицы,
работа с книгой, мозговой штурм, метод скороговорки, загадки и др. Поэтические и
фокальных объектов, символическая и прозаические произведения (стихотворения,
личная аналогия (эмпатия). литературные сказки, рассказы, повести и др.).
Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления;

наглядные пособия.
Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков,

изображений, символов, иллюстрированных
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пособий: плакатов, картин, карт, репродукций,
зарисовок и др.

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, презентаций др.

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с
предметами, имитирующие движения и др.

Методы практического Скороговорки, стихотворения. Музыкально-
обучения: ритмические движения, этюды- драматизации.

Дидактические, музыкально-дидактические игры.
Различный материал для продуктивной иУпражнения (устные,

графические, двигательные (для творческой деятельности.
развития общей и мелкой моторики)
и трудовые).
Приучение
Технические и творческие
действия.
Методы проблемного обучения: Рассказы, содержащие проблемный компонент;

картотека логических задач и проблемныхПознавательное проблемное
изложение ситуаций; объекты и явления окружающего мира;

различный дидактический материал; материалДиалогическое проблемное
изложение для экспериментирования и др.
Эвристический или поисковый
метод
Методы и приёмы ТРИЗ Игры, опыты, ситуации-противоречия,

картинный материал и т.д.

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д.
в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в
основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной
деятельности:

 самостоятельные сюжетно-ролевые;
 режиссёрские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы соблюдается ряд требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению

новых знаний и умений;
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам. Для

дошкольников 5 - 6 лет:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте

является внеситуативно–личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также
информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-
то (маме, бабушке, папе, другу)

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную

перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,

познавательной деятельности детей по интересам.
Для дошкольников 6-7 лет:
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической
предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности;

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его
добиваться таких же результатов сверстников;

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
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 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное
время;

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам

(концерты, выставки и др.).
Опираясь на имеющийся опыт, наиболее интересными и эффективными являются

следующие методы и формы работы сотрудничества по развитию детской индивидуальности и
инициативы:

1. Экран настроения. Эта форма работы помогает в доступной форме научить каждого
ребенка понимать свое настроение, свои эмоции и чувства, управлять ими, а также чувства и
эмоции сверстников. Утром, когда дети приходят в группу, для обозначения своего
настроения они прикрепляют свою фотографию на картинку с определенным обозначением.
Благодаря этому, дети с младшего возраста понимают, что любой человек имеет право на
любой эмоциональный спектр.

2. «Звезда недели». Данная форма работы направлена на осознание ребенком себя как
личности. Ребенок, у которого День рождения, в группе становится «звездой» на неделю. Это

значит, что ребенку предоставляется возможность быть в центре внимания, ощутить на себе
интерес всех детей и взрослых. Родителями и ребенком оформляется красочный плакат с
фотографиями, рассказами в прозе или стихах об имениннике. В течение всей недели ребенок
рассказывает о своих интересах, предпочтениях. Дети с пониманием учатся относиться к
этому, зная, что все будут в этой роли. Они поздравляют именинника, дарят сюрпризы,
подготовленные дома, с пожеланиями и добрыми словами на память.

3. «Дерево желаний». Данная форма работы позволяет детям самостоятельно
спланировать деятельность в групповых центрах активности на следующий день или на всю
неделю. Таким образом, педагог может разнообразить и обогатить «популярные центры»
различными материалами, пособиями, дидактическими играми, атрибутами и т.д.

Важным условием поддержки детской инициативы является развивающая предметно-
пространственная среда. Она включает материалы и оборудование для всех видов детской
деятельности, отвечает требованиям безопасности, трансформируемости (предполагает
возможность изменений), полифункциональности (допускать различное использование
имеющихся материалов), вариативности и, главное, доступности для детей.

Таким образом, с целью поддержки детской инициативы можно выделить три блока
психолого-педагогической работы:

 создание развивающей предметно-пространственной среды;
 позиция педагога;  организация образовательного процесса.

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции
обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями
(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка,
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители
(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся,
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сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы
в ДОО и дома.

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций
у обучающихся.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников
с ТНР:

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

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

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

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

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

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

7. Реализация цели 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
представителям), активизация их участия в жизни детского сада.

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые
подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения
обучающихся.

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

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с
ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных
воздействий на ребенка;
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в
воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание
открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях).

Содержание взаимодействия с семьей по направлениям:

 «Здоровье» - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).

 «Физическая культура» - стимулирование двигательной активности ребенка
совместными спортивными играми, прогулками.

 «Безопасность» - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями
(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; привлекать
родителей к активному отдыху с детьми.

 «Социализация» - заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

 «Труд» - изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; проводить
совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные
принципы и нормативы.

 «Познание» - ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками.

 «Коммуникация» - развивать у родителей навыки общения с ребенком; показывать
значение доброго, теплого общения с ребенком.

 «Чтение художественной литературы» - доказывать родителям ценность домашнего
чтения; показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.

 «Художественное творчество» - поддержать стремление родителей развивать
художественную деятельность детей в детском саду и дома; привлекать родителей к активным
формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого
вдохновения.

 «Музыка» - раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия
на психическое здоровье ребенка.

9. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с
ТНР:

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга,
обучения и воспитания;

- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизация семейных детско-родительских отношений.
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;
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- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими

организациями, в том числе и социальными службами.
1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями

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

родителей 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

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами ДОО
один раз в два месяца.

Формы проведения: тематические доклады; плановые консультации; семинары; тренинги;
«Круглые столы» и др.

Задачи:
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи

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 воспитателей;
- 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 родителей.
Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и

предложения.
2.4. Родительский час. Проводится учителями-логопедами групп один раз в неделю во

второй половине дня с 13 до 18 часов.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком,

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних
условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на
печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка.
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3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и

передвижные 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 ребенка
дома»).

Задачи:
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в

ДОО;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
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 своего

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 должностными
инструкциями.

4. Проектная деятельность
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание

совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность

родителей 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, задания, получить
ответы по интересующим вопросам.

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
ТНР

2.5.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ТНР

Цели программы КРР:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных

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

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

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

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР,
обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной
и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям
коррекционного воздействия.

2.5.2. Содержание деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития обучающихся с ТНР

Программа КРР предусматривает:
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей

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

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

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

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

КРР 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 ребёнка с ТНР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции,

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

2.5.3. Вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР
программы КРР

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных
потребностей.
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Результаты освоения программы КРР определяются:

- состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II
уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР),

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,
ринолалия, заикание),

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,
- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых

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

2.5.4. Общие ориентиры в достижении результатов программы КРР:
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с

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

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

использования в речевой деятельности;
- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам;
сформированность социально-коммуникативных навыков;

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

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

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков
речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи,
профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в
целом, реализуемую в ходе режимных моментов;

- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;
- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы

дошкольного образования для обучающихся с ТНР.

2.5.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:
- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,

учитывающей 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
потенциала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;
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- 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

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с
использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта
обучающихся с ТНР.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования,
обеспечивающих 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
всестороннюю оценку особенностей его развития.

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях:
- анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка,

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их
соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и
его эффективности;

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его
интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и
нормативам возраста, требованиям образовательной программы;

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся,
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях
спонтанной и организованной коммуникации.

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и
использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического
материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся.

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные,
разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового
развития и компенсаторные возможности обучающихся.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка,
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить
характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп
и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся
дошкольного возраста.

2.5.7. 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 физического развития проводится предварительная
беседа с родителям (законным представителям) ребенка.
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При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком

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

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

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

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями,
познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.

Беседа 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.

2.5.7.1. Обследование словарного запаса
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.
Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания,
употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с
изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их
частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов;
животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления
природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений
нужным по смыслу словом.

2.5.7.2. 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, заданному в
определенной форме, преобразование деформированного предложения.

2.5.7.3. Обследование связной речи
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале
обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени
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сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление
ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого.

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на
родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции,
первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых
при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических
высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов
пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых
предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи,
литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и
правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания.

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

произношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных
заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны
ребенку с ТНР.

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное
количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как
ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением
согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале,
середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми
слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим
циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и
действий, с ними связанных.

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний,
так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное
воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические
приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное
проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты
обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски,
искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений
звуко-слоговой организации слова.

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится
общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на
слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных
технологий.

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.
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В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:

первая схема - для обследования обучающихся, не владеющих фразовой речью;
вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи;
третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического компонентов языка;

четвертая схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью и с
нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития речи.

2.5.8. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития обучающихся с ТНР

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого
возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении
факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям
своевременной психолого-педагогической помощи.

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных
мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития.
В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для
родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также
обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального
общения с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных
представителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального
вербального развития ребенка.

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений
речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать
функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного
функционирования артикуляционного аппарата.

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении
с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность
прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание
ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.

2.5.8.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем
речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной
подражательной речевой деятельности.

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать
предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно
воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и
нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать
предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной
речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных
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представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам
окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди.

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы
повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять
предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа)
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по
развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание
убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).

По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития
обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать
обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие,
некоторых своих состояний (холодно, тепло).

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-
трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых
выражениях без коррекции их фонетического оформления.

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания,
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы.

2.5.8.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем
речевого развития) предполагает несколько направлений:

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию
диалогической и монологической речи.

2. Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка.
Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам
словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число
глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных).

3. Развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений:
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из.
Объединение простых предложений в короткие рассказы.

Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов).

4. Развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые
звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность
произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне
слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить
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различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа
над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных
и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с
развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-нравственных,
волевых, эстетических и гуманистических качеств.

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную
коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с
целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а
именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-
пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным
возможностям обучающихся с ТНР.

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги,
некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические
форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

2.5.8.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью).

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные.

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и
синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов).

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со
схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез
звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений
слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в
самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость - вежливость;
жадность - щедрость).

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом
красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус,
бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические
связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).
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6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока,
регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на
экскаваторе.

2.5.8.4. Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления
работы:

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического
запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей,
театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная
береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные
глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в
подборе синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый -
неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых
выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар -
повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую
(читать - читатель - читательница - читающий).

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем
введения однородных членов предложений.

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
элементами фантазийных и творческих сюжетов.

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи.

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и
прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-
пространственные и моторно-графические навыки.

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии
коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития,
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а
также памяти, внимания и прочих психических процессов. Данный системный подход
предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность
работы в зависимости от возрастных критериев.

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется:
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- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на

практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств

в разных видах речевых высказываний.
Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки»,

«звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в

словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать

некоторые слоги, слова).
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна

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

2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Пояснительная записка
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала,

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

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

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

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

направления воспитания.
- Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального

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

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

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 воспитательных
отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с
другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том
числе системой дополнительного образования детей.
Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и
организационный.

2.6.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

2.6.1.1. Цель и задачи воспитания
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и создание

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества
через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Общие задачи воспитания в ДОО:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих
общностей.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе
планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических
особенностей обучающихся с ТНР.
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

2.6.1.2. Направления воспитания
Патриотическое воспитание
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка

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

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

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

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

Социальное воспитание
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье,

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.
Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального

направления воспитания.
В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных

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

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

Познавательное воспитание
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все

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

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими
навыками и правилами безопасности.

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного
направления воспитания.

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления
здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.

Трудовое воспитание
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду,

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому

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

Этико-эстетическое воспитание
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного

отношения к красоте.
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее,
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют
воспитанию художественного вкуса.

2.6.1.3. Принципы воспитания
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и опирается на следующие принципы:

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

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
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- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и

традициях России, включая культурные особенности региона;
- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
реальную возможность следования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника:
значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности,
культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности,
содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ,
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного,
недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей
воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений.
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает
психофизических особенностей обучающихся с ТНР. Основными характеристиками
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

2.6.1.4. Целевые ориентиры воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР.
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров,
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР дошкольного возраста.

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в
соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями обучающихся».

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР дошкольного
возраста (до 8 лет).

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам)
Направления Ценности Показатели
воспитания
Патриотическое Родина, Любящийсвоюмалуюродинуиимеющий

природа представление о своей стране, испытывающий чувство
привязанности к родному дому, семье, близким людям.
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Социальное Человек, Различающий основные проявления добра и зла,
семья, принимающий и уважающий ценности семьи и
дружба, общества, правдивый, искренний, способный к
сотрудничество сочувствию и заботе, к нравственному поступку,

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за
свои действия и поведение; принимающий и
уважающий различия между людьми. Освоивший
основыречевойкультуры.Дружелюбныйи
доброжелательный, умеющий слушать и слышать
собеседника, способный взаимодействовать с
педагогическим работником и другими детьми на
основе общих интересов и дел.

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

Физическое и Здоровье Владеющийосновныминавыкамиличнойи
оздоровительное общественной гигиены,стремящийсясоблюдать

правила безопасного поведения в быту, социуме (в т.ч. в
цифровой среде), природе.

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

Этико- Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
эстетическое красота быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к

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

2.6.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.6.2.1. Уклад МБДОУ№ 89 «Умка»
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ № 89 «Умка», определяет

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских,
взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это
необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания.

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных
отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала,
воспитанников, в том числе с ТНР, родителей (законных представителей), субъектов
социокультурного окружения МБДОУ.
Основные характеристики МБДОУ№ 89 «Умка»
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Цель и смысл Реализация ОП ДО в соответствии с целями, задачами и
деятельности детского принципами законодательства РФ в сфере образования
сада, его миссия

Принципы жизни и Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с
воспитания в детском локальными нормативными актами МБДОУ и законодательством
саду РФ

Образ детского сада, Есть эмблема МБДОУ, изображаемая при входе в здание, на
особенности, символика, стендах в группах, на спортивных формах и других местах по
внешний имидж усмотрению заведующего

Отношения к Культура поведения воспитателя – основополагающая часть
воспитанникам, их уклада.
родителям (законным Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует
представителям), родителей и детей первым.
сотрудникам и партнерам Улыбка – обязательная часть приветствия.

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки.
Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение

голоса.
Придерживается внешнего вида, соответствующего
общепринятому деловому стилю.

Ключевые правила Относиться друг к другу с уважением и уметь слышать
детского сада потребности других.

Традиции и ритуалы, Традиционным является проведение:
особые нормы этикета в  общественно–политических праздников («День Победы»,
детском саду «День защитника Отечества», «Международный женский день»,

«День народного единства»);
 сезонных праздников («Осенины», «Новый год»,
«Масленица»);
 тематических мероприятий («День Здоровья», «День
открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя»,
«Театральная неделя»);
 социальных и экологических акций («Открытка для
ветерана», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Кормушка
для птиц» и др.)

Особенности РППС, Оформлен патриотический уголок, где представлена символика
отражающие образи Архангельской области, города Северодвинска и детского сада
ценности детского сада

Социокультурный МБДОУ № 89 «Умка» - учреждение с многолетней историей, и в
контекст, внешняя тожевремясовременное,динамичноразвивающееся
социальная и культурная образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие
среда детского сада традиции прошлого, осуществляется стремление к современному

иинновационному будущему. МБДОУ № 89 «Умка» находится в
новой части города Северодвинска Архангельской области.
Город расположен на берегу Белого моря, является центром
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атомного судостроения, развитой спортивной инфраструктурой.
В микрорайоне имеются ряд детских садов, школа, супермаркет,
универсам, 2 библиотеки, почта, служба быта, автозаправочная
станция, автоматическая телефонная станция, учреждения
здравоохранения. Вблизи расположены детский юношеский
центр, стадион «Север», что позволяет осуществлять социально-
педагогическое партнёрство по различным направлениям
воспитания и социализации воспитанников

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

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

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность.
Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МБДОУ.
Они определяют:
 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему

миру, другим людям, себе;
 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии

с традиционными ценностями российского общества;
 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая
разновозрастное детское сообщество.
РППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и

включает:
 оформление помещений;
 оборудование;
 игрушки.

Строится по трем линиям:
 «от взрослого»
 « от совместной деятельности ребенка и взрослого»
 « от ребенка»

2.6.2.3. Общности образовательной организации

В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа
следующих общностей (сообществ):

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.
Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу программы.
Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной
деятельности.

К профессиональным общностям в МБДОУ № 89 «Умка» относятся:
- Педагогический совет;
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- Творческая (рабочая) группа;
- Школа молодого педагога;
- Психолого-педагогический консилиум.

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров,
норм общения и поведения;
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные
стремления к общению и взаимодействию;
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри
группы сверстников принимала общественную направленность;
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства
доброжелательности;
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к
сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к
заболевшему товарищу;
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность
и пр.);
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали
бы и объединяли ребят;
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Профессионально-родительская общность.
В состав данной общности входят сотрудники МБДОУ и все взрослые члены семей

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания
детей, но и уважение друг к другу.

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ.
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного
развития и воспитания. Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное
дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать
семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки,
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские
уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению
праздников, развлечений, целевых прогулок, экскурсий, участию в социально-значимых
проектах и акциях.

К профессионально-родительским общностям в МБДОУ № 89 «Умка» относятся:
- Совет родителей группы;
- Совет родителей ДОУ.

Детско-взрослая общность.
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание,

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку,
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая
общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности,
ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые
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в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте
и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых
воспитательных задач.

К детско-взрослой общности в МБДОУ №МБДОУ № 89 «Умка» относится:
- команды участники социально-педагогических программ «Мы познаем мир»,
«Экологическая азбука», «Виктория»
- группы детей – волонтеров.

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

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей
в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

2.6.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.
Соотношение образовательных областей и направлений воспитания

Образовательная область Направление воспитания
п/п

Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое
Познавательное развитие Познавательное, патриотическое
Речевое развитие Социальное, эстетическое
Художественно-эстетическое развитие Эстетическое
Физическое развитие Физическое, оздоровительное

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина»,
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба»,
«Сотрудничество», «Труд».
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Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей

стране;
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к

нравственным и культурным традициям России;
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной
личностной позиции.

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего
труда и труда других людей.

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание»,
«Родина» и «Природа».

Это предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для

человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям

родной страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от

их этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,

гербу, гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие»

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота».
Это предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и

нормы культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота»,
«Культура», «Человек», «Природа».

Это предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными
особенностями);
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- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота»,
«Природа», «Культура»;

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье».

Это предполагает:
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и

физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению
гигиеническим нормам и правилами;

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых
качеств.

2.6.2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Патриотическое воспитание
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 принадлежности
к своему народу.

Задачи:
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному

наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства

собственного достоинства как представителя своего народа;
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам,
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической
принадлежности;

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

Содержание деятельности: воспитательная работа по патриотическому воспитанию
связана со структурой самого понятия «патриотизм». Ее содержание определяется через
следующие взаимосвязанные компоненты:

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края,
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России,
уважением к своему народу, народу России в целом;
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных

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 детей к

российским общенациональным традициям;

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин,
выставок и пр.;

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

Социальное воспитание
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в
обществе.

Задачи:
- формирование у детей с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы;

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе:

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества,
умения договариваться, умения соблюдать правила;

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной
зрелости и преодоление детского эгоизма.

Содержание деятельности: в дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого
человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща,
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи,
группы.

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских
общностях.

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к
обучению в школе как важному шагу взросления.

Формы и виды деятельности:
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами,

традиционных народных игр и пр.;
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
- разработка и реализация проектов;
- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе;



60
- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных

видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей

воспитания.

Познавательное воспитание
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.).
Cодержание деятельности: содержание познавательного воспитания направлено на

формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Виды и формы деятельности:
- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравнения,

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа
конструкторы и наборы для экспериментирования;

Физическое и оздоровительное воспитание
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

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

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

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

и безопасного образа жизни;
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.
Содержание деятельности: организация подвижных, спортивных игр, в т.ч.

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание детско-
педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных
традиций в ДОО.
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Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков:
- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи;
- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте

тела;

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру.
Содержание деятельности: формирование у дошкольников с ТНР понимания того, что

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и
социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной
периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они
становятся для него привычкой.

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

Трудовое воспитание
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

положительного отношения к их труду;
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР,

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков
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 определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его
нравственной стороны.

Формы и виды деятельности:
- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в

повседневной 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

собственного трудолюбия и занятости;
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям;
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- 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.
Этико-эстетическое воспитание
Ценности: культура и красота.
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с

ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления
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 произведений

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

прекрасным, создавать его.
Содержание деятельности: эстетическое воспитание через обогащение чувственного

опыта и развитие эмоциональной 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 нравственных представлений.

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

- 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 общественных
местах;

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не
перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно
выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Виды и формы деятельности:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с
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воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и
творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включение
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;
- воспитание культуры поведения.

2.6.2.6. Формы совместной деятельности в ДОО
Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР,

обозначенных во ФГОС ДО.
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды

деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее
реализации совместно с родителями (законными представителями);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность,
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

Работа с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов
социокультурного окружения детского сада.

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей
(законных представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной работы:

 родительское собрание;
 педагогические консультации;
 родительские конференции;
 круглые столы;
 тренинги;
 родительские клубы, клубы выходного дня;
 мастер-классы, практикумы.

Совместные формы работы педагогов, родителей и детей:
• акции (экологические, трудовые, патриотические и т.д.),
• дни открытых дверей,
• праздники (в том числе семейные), вечера и досуги,
• субботники, трудовой десант,

• экскурсии,
• конкурсы, выставки,
• посещения семьями программных мероприятий, организованных учреждениями культуры
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и искусства, по запросу детского сада;

• семейные клубы, гостиные,
• фестивали семейного творчества,
• проектная деятельность и т.д.

События образовательной организации
Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов.
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные
условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления
уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое
влияние педагога.

С целью межвозрастного взаимодействия дошкольников реализуются современные
педагогические технологии эффективной социализации: «Клубный час», «Детский телемост»,
«Социальная акция», «Проблемная педагогическая ситуация», «Дети-волонтеры»,
«Ежедневный рефлексивный круг», «Волшебный телефон». Содержание технологий, формы
их реализации представлены в методическом пособии Н. П. Гришаевой «Технологии
эффективной социализации детей 3—7 лет: система реализации, формы, сценарии».

Совместно с родителями воспитанников проходят мероприятия значимых событий:
празднование Дня семьи, Дня Защитника Отечества, Дня матери, Дня Победы и др.

Совместно с родителями реализуются детско – творческие проекты, проводятся
спортивные мероприятия « Малые Олимпийские игры», « Выше, бысрее, сильнее» и др.

В рамках художественно – эстетического направления традиционными стали
театральные недели, приуроченные ко Дню театра, игры – путешествия по городам людей
разных национальностей: город Казань, Чувашию и т.д.

Социально-культурное развитие региона является важной составляющей уровня и
качества жизни населения. Социально-культурное составляющее города связано с
общественными благами, культурными потребностями, а также условиями, способствующими
всестороннему гармоничному развитию человека. Социально – культурное окружение ДОО
составляют музыкальные школы, учреждения дополнительного образования: ДМШ, ДЮСШ,
ДЮЦ, ДШИ, Центр детского творчества «Североморец».

МБДОУ сотрудничает с организациями, участвуя в конкурсном движении ,
мероприятиях с ДЮЦ на договорной основе. Это оказывает благотворное влияние на
формирование будущих поколений, ведь оно возможно только в благоприятных эстетических
условиях.

Совместная деятельность в образовательных ситуациях
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в МБДОУ.

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

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

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

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

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

детских поделок и тому подобное);
 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное),

посещение спектаклей, выставок;
 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);
 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога,

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала,
поощряющий взгляд).

Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся с ТНР, других участников
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном
процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе:

 знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ;
 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ;
 компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;
 компоненты среды, обеспечивающие детям с ТНР возможность общения, игры и

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

общения с семьей;
 компоненты среды, обеспечивающие ребенку с ТНР возможность познавательного

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

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

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

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

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников с ТНР к
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые
систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной
значимостью.

Вся воспитательная среда МБДОУ является гармоничной и эстетически
привлекательной.
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Социальное партнерство
В МБДОУ сложилась система взаимодействия с различными организациями города,

используются вариативные формы сотрудничества по всем направлениям развития ребенка-
дошкольника. ДОУ сотрудничает с социальными институтами, образовательными
организациями города и за его пределами: вблизи детские сады № 86 «Жемчужинка», № 44
«Веселые нотки», средняя школа № 13, стадион «Север», МАОУДО «ДЮЦ», МБОУДО «ДМЦ
«Североморец», детские библиотеки «Книжная гавань», «Мир Знаний», ГБУ ГБСУ АО «СРЦН
«Солнышко», ГБУ АО «СРЦ «Ручеек», НТЦ «Звездочка», ЦКиОМ, МАУ «ПКиО», НКО,
ГБПОУ «АПК», ГАОУДПО «АОИОО», САФУ и др. Взаимодействие с данными
учреждениями позволяет осуществлять социально-педагогическое партнёрство по различным
направлениям воспитания и социализации воспитанников с ТНР.
Направление Организации Содержание сотрудничества Периодич-
развития города ность
Социально- Городская служба Экскурсии для детей подготовительных групп. 1 раз в год
коммуникатив спасения МБОУ Выездные познавательные беседы с детьми
ное развитие ДО «ДМЦ старших групп

«Североморец» Городская социально-педагогическая1 раз в год
Детская библиотека программа «Виктория» (блок ОБЖ)
«Кругозор» Совместное проведение социальных акций 2-3 раза в

(«Письма памяти», «Дай лапу, друг» и др.) год
Познавательн Детская библиотека Познавательные занятия по краеведению с 1разв
ое развитие «Кругозор» детьми старшего дошкольного возраста квартал

Городской Выездные мастер-классы
краеведческий
музей

Речевое Детская библиотека Познавательные занятия по творчеству1разв
развитие «Кругозор» детских писателей квартал
Художествен ЦКиОМ Участие воспитанников в городском проекте 1-4 раза в
но- «Сцена - для всех!» год
эстетическое Участие воспитанников в городском
развитие МБОУ ДО ДЮЦ фестивале «Играем в театр», выставках 1разв

творческих работ год
Участие воспитанников в конкурсе

НТЦ «Звездочка» «Пирамидка»
1 раз в год

Физическое МБОУ ДО «ДМЦ Городская социально-педагогическая1 раз в год
развитие «Североморец» программа «Виктория» (спортивный блок)
воспитаннико Участие воспитанников в спортивных 1-3разв
в в ВФСК ФОК «Звездочка» соревнованиях «Лыжня дошколят» год
ГТО ФОК «Север» Участие воспитанников в ВФСК ГТО

2.6.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

2.6.3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания
Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические работники

ДОУ:
- Воспитатели;
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- Музыкальные руководители;
- Инструкторы по физической культуре;
- Педагог-психолог;
- Учителя-логопеды.
Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители

администрации, так и педагоги ДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем
мероприятия:

- руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных
представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей;

- старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие
воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких
возрастных групп;

- музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной
деятельности воспитанников на любом уровне.

- инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию
физкультурно-спортивной, оздоровительной деятельности воспитанников на любом уровне.

2.6.3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания
Для успешной реализации Программы воспитания педагоги МБДОУ используют

практическое руководство «Воспитателю о воспитании» представленное на платформе
институтвоспитания.рф. по ссылке https://институтвоспитания.рф/programmy-
vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/

2.6.3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных
результатов в работе с детьми с ТНР

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации
обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических,
этнокультурных, национальных, религиозных и др.).

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования
воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь,
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются
(должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО.

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как
максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности
достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются
на принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает

https://Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.Ñ�Ñ�/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.Ñ�Ñ�/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://Ð¸Ð½Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�Ð²Ð¾Ñ�Ð¿Ð¸Ñ�Ð°Ð½Ð¸Ñ�.Ñ�Ñ�/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность
и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка
обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная
организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы
в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном
образовании являются:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской
деятельности;

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

II.II Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Описание образовательной деятельности
Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений определяет

содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые в группах компенисрующей
направленности по следующим направлениям развития детей дошкольного возраста
(физического и социально-коммуникативного развития)

Физическое развитие дошкольников.
Развитие плавательных навыков детей проводится в рамках занятий по обучению детей

плаванию в басейне МБДОУ. Занятия проводятся в старших и подготовительной группах - 2
раза в неделю. Занятия проводит инструктор по физ.культуре.

Обучение детей ходьбе на лыжах проводится с 5 до 7 лет в рамках дополнительного
третьего часа занятий по физической культуре. Занятия проводятся в зимний период на улице.
Форма организации - групповая.

Социально-коммуникативное развитие.
В МБДОУ реализуются следующие педагогические технологии эффективной

социализации: «Клубный час», «Социальная акция», «Проблемная педагогическая ситуация»,
«Дети-волонтеры», «Ежедневный рефлексивный круг», «Волшебный телефон».

Более конкретное описание образовательных задач приводится в следующем разделе
«Описание образовательной деятельности».

Физическое развитие дошкольников.
Название

парциальной программы
Задачи и содержание образование по возрастам

Осокина Т.Н. «Обучение
плаванию в детском
саду»

5-6 лет Передвижение в воде различными видами ходьбы,
бега, прыжков, с предметами и без; погружение в воду с
головой (задержка дыхания на счет до 10), подныривание
под обруч, ныряние и поднимание предметов со дна
бассейна; лежание на воде. выполнять упражнения
«поплавок» «медуза»; скольжение на животе без и с работой
ног, с круговыми движениями рук, с опорой о поручень,
плавательную доску и без опоры; плавание на груди с
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предметом в руках с дыханием; синхронное выполнение
элементарных плавательных упражнений.
6-7 лет Расширять представления о техниках плавания
кроль, брасс; передвижение в воде различными видами
ходьбы, бега, прыжков, с предметами и без; погружение в
воду с головой (задержка дыхания на счет до 16),
подныривание под обруч, ныряние и поднимание предметов
со дна бассейна; дыхание с поворотом головы в сторону для
вдоха и выдоха при плавании кролем на груди; выполнение
ритмичного вдоха и выдоха с движением рук при плавании
кролем на груди; плавание в полной координации движений
рук и ног кролем на груди; плавание на спине, сочетая
полную координацию движений с дыханием; выполнение
элементов синхронного плавания – лежания на воде и
выполнение упражнений в различных комбинациях.

Голощекина М.П.
«Лыжи в детском саду».

5-6 лет Учить детей надевать и снимать лыжи, уверенно
стоять на лыжах. Развивать чувство равновесия при
передвижении на лыжах. Передвижение ступающими
скользящим шагом (до 500 метров), ходьба по снежному
коридору, подъем на небольшую горку ступающим шагом,
«лесенкой», спуск с пологого склона с длиной ската 3-4
метра в низко фиксированной стойке (в приседе), ходьба на
лыжах, преодолевая расстояние 1-1,5 км в медленном темпе.
6-7 лет Передвижение скользящим шагом, скольжении с
разбега на двух лыжах, подъем на склон «лесенкой»,
«елочкой», спуск с невысокого склона с длиной ската 8
метров в низкой и высокой стойке с торможением, умение
переставлять лыжи «лесенкой», перешагивая через
параллельно лежащие на снегу палки, повороты
переступанием, освоение попеременного двухшажного хода,
ходьба на лыжах, преодолевая расстояние 1,5 – 2 км в
медленном темпе.

Социально-коммуникативное развитие.
Формирование социально-коммуникативных компетентностей

Название педагогических
технологий

Задачи и содержание образование по возрастам

Н. П. Гришаевой
«Технологии эффективной
социализации детей 3—7
лет: система реализации,
формы, сценарии».

Освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг с
другом.
Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе.
Освоение детьми на начальном уровне социальных ролей:
через сущностное проживание и самоопределение в этих ролях.
Развитие способности к принятию собственных решений на
основе уверенности в себе, осознанности нравственного выбора
и приобретенного социального опыта, развития навыков
саморегуляции поведения.

Содержание технологий, формы их реализации
представлены в методическом пособии Н. П. Гришаевой
«Технологии эффективной социализации детей 3—7 лет:
система реализации, формы, сценарии». Использование данной
технологии способствует более глубокому освоению
образовательной области социально-коммуникативного
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развития, формированию саморегуляции поведения детей,
самостоятельности, инициативности, ответственности, а также
созданию дружественного социума на территории детского
сада, в рамках которого происходит развитие социальных
навыков дошкольников. Особое внимание уделяется
социализации детей, расширению возможностей участия
воспитанников в городских социально-педагогических
программах и проектах, позволяющих проявить социальные и
личностные качества.

2.2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, обучение в МБДОУ

осуществляется в очной форме получения дошкольного образования с учетом потребностей и
возможностей личности обучающегося с согласия родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог и
определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и
обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности
применительно к конкретной возрастной группе детей.

При реализации Программы педагог может использовать различные средства,
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и
раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные;естественные и искусственные; реальные
и виртуальные.

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:
 двигательной (оборудование для ходьбы на лыжах, бега, ползания, лазанья, прыгания,

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

игрушки, игровое оборудование и др.);
 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.);
 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы

и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,
плакаты,модели, схемы и др.);

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

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,
рисования иконструирования);

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).
При выборе форм, методов, средств реализации Программы, определенных в части,

формируемой участниками образовательных отношений, педагог учитывает субъектные
проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к
социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание
заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении
деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов
деятельности.

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования,
адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и
интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.
Соревнования (проводят инструкторы по физической культуре) - форма организации детской
деятельности по физической культуре, где дети в играх-эстафетах демонстрируют освоенные
двигательные умения и навыки, сами оценивают свои результаты, познают свои возможности.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (проводят воспитатели группы или
музыкальный руководитель) - форма организации художественно-творческой деятельности
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детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Творческая мастерская (осуществляют воспитатели группы) - предоставляет детям условия
для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей
тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам,
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка
или библиотеки, игры и коллекционирование.
Игротека – организация игровых занятий с детьми определенного возраста (и/или совместно с
родителями), с целью ознакомления их с новыми играми, игровыми приемами, способам
применения различных видов игровых средств обучения. Организуется воспитателями или
специалистами.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.). В содержание включаются развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи (проводит учитель-логопед, педагог-психолог).
Детский мастер-класс – форма образовательной работы, которая предоставляет ребенку (или
группе детей) возможность продемонстрировать свои умения и передать имеющийся опыт
другим детям. Данная форма работы может быть использована в рамках организации
межгруппового взаимодействия.
Акции – форма работы с детьми дошкольного возраста, направленная на приобретение опыта
социально-ориентированной деятельности, воспитание активной жизненной позиции. Акции
имеют разную направленность – социальную, экологическую, патриотическую, и могут
включать в себя разные виды деятельности (продуктивную, коммуникативную, поисковую),
разные формы работы (прогулка-интервью, образовательные ситуации, творческая мастерская
и др.).

В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Педагоги МБДОУ прогнозируют и
проектируют условия, средства и методы, которые являются наиболее эффективными в
конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-пространственную
среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивают активное участие в совместной деятельности,
согласовывают действия, оказывают помощь и поддержку, координируют действия.
Взаимодействие протекает в форме прямого общения, в процессе непосредственного контакта
между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой через
предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды,
предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров
по деятельности) или сказочных персонажей.

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Принципы поддержки детской инициативы:
• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной
деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.
• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения
через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуации.
• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий
потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.

Для поддержки детской инициативы педагоги:
- создают необходимые условия обеспечивающие детям стремление к расширению
двигательной самостоятельности и проявления инициативы в области движения;
- обогащают опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях – тактильной, слуховой,
двигательной, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность ребёнка;
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- формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия,
свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью
повышения самостоятельности;
- создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
- создают условия для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной
деятельности детей по интересам;
- создают условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляют
уважение ко всем детям, уважают и ценят каждого ребёнка независимо от него достижений,
достоинств и недостатков.

2.2.4 Взаимодействие с семьями обучающихся.
Педагог использует следующие формы взаимодействия с семьей для успешной

реализации парциальных программ и технологий, определенных в части, формируемой
участниками образовательных отношений:
 открытые занятия,
 индивидуальные консультации,
 совместное проведение мероприятий,
 информирование через сайт МБДОУ и официальные страницы в контакте
 наглядная информация: стенды, папки – передвижки, семейные и групповые фотоальбомы,

фоторепортажи памятки,
 семинары,
 мастер-классы,
 тренинги.

Совместные формы работы педагогов, родителей и детей
 акции,
 дни открытых дверей,
 праздники (в том числе семейные), вечера и досуги,
 экскурсии,
 выставки,
 посещения семьями программных мероприятий,
 семейные клубы, гостиные,
 фестивали семейного творчества.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Обязательная часть
3.1.1 Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР
Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного
образования обучающихся этой категории.

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав
самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и
реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в
образовательное пространство.

Помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны
соответствующие локальные акты, обеспечивающие эффективное образование обучающихся.

Организована система взаимодействия и поддержки образовательной организации со
стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию
инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные
основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной
защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом
ресурсе самой образовательной организации.

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально
адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.

3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в
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,
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в
разных видах игры.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка

дошкольного возраста с ТНР.
3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
РППС группы создаётся педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.

Для выполнения этой задачи педагоги ДОУ выполняют требования ФГОС ДО: РППС
содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию АОП
МБДОУ № 89 «Умка». Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания магнитофоном, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и т.д.

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, пространств,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, экспериментирования и пр.). Оснащение ДОО представлено ниже в таблицах.
Спортивный зал Маты напольные, гимнастические палки и гантели, гимнастические

скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи,
дуги-воротца, скакалки, гимнастические палки, флажки, мячи надувные и
резиновые разного размера, различные коврики и дорожки, канат,
секундомер, рулетка, лыжи и т.п.

Музыкальный Фортепиано, аккордеон, синтезатор, ноутбук, проектор, экран,
зал музыкальный центр, аудиотека и медиатека по музыкальному воспитанию

дошкольников, детские музыкальные инструменты, методическая и
педагогическая литература по музыкальному воспитанию, театральные
костюмы для детей и взрослых, методические пособия.

Перечень спортивного и игрового оборудования на участке
№ Наименование Количество

 прогулочная веранда 1+1
 Песочница 1+1
 Домик 1+1
 Скамья 2+1
 гимнастическое бревно 1

Оснащение группового помещения
Социально-коммуникативное развитие

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), комплекты
сезонной одежды. Игрушки, обозначающие

животных (насекомых, птиц, рыб, зверей). Народные игрушки (из
глины, дерева, ткани и пр.). Тематические наборы игрушек для
режиссерских игр: «Магазин», «Дом», «Гараж», «Город»,
«Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.

Предметы быта и Наборы столовой и чайной посуды, мебели, постельных
оборудование принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов.
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Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке

ребенка), изображающие различные виды транспорта:
пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный.
Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).

Ролевые атрибуты и Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь, фуражка, тонометр, каска,
оборудование для кассовый аппарат, фен и пр. Элементы костюмов и аксессуаров
сюжетно-ролевых игр (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы,

браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды,
сумки, корзины. Детская модульная мебель: кухня, спальня,

больница, библиотека, парикмахерская.
Атрибуты для уголка Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов
ряженья сказочных героев, маски и др.
Игрушки и Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо),
оборудование для теневого театра, пальчикового театра, театральная ширма
театрализованной
деятельности

Познавательное развитие
Дидактические Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет,
пособия и игрушки форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики,
лото, домино, настольно-печатные игры, в том числе краеведческого

содержания, экологической направленности, головоломки,
интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные пособия, в том

числе детские атласы, географическая карта, глобус,
календари, иллюстрации
художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц.

Игрушки и Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
оборудование для снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
экспериментирования ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные

сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского
экспериментирования.

Строительные Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.
материалы
и конструкторы

Речевое развитие
Библиотека, Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных
аудиотека, художников; детские журналы и энциклопедии.
дидактические игры Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и

фольклора. Настольные дидактические игры «Чей
малыш?», «Лото» и др., наборы предметных и сюжетных картинок
для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для
составления пересказов, различные детские хрестоматии;
загадки, потешки, поговорки, скороговорки.

Художественно-эстетическое развитие
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Материалы и Карандаши цветные (12 цветов), простые имногоцветные, кисти
оборудование для беличьи или колонковые (2 размера для каждого
художественно- ребенка), краски гуашь (6 цветов) и акварель, гелевые ручки,
продуктивной стаканчики для воды, подставки под кисти, мелки (восковые,
деятельности пастельные, меловые), бумага (белая, цветная, тонированная), картон,

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не
менее 8 цветов), стеки. Нетрадиционные материалы: природный
материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные
палочки, щетки, губки. Для развития эстетического восприятия:
произведения народного и декоративно-прикладного искусства,
книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы.

Музыкальное Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен,
оборудование металлофон, пианино, колокольчики и др.)

Физическое развитие
Физкультурное и Мячи разных размеров, кегли, кольцебросы, скакалки,
оздоровительное обручи, флажки, ленточки, массажные коврики и дорожки,
оборудование массажные мячи (большие и маленькие) и др.

Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы,

стеллажи или полки для оборудования.
Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные зеркала по количеству детей (на

подгруппу);
Вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (ватные палочки,

салфетки и т.п.)
Технические средства обучения: ноутбук, аудиоколонка, интерактивная доска.

3.1.4. 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
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с
изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от
05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г.,
регистрационный № 43326),
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- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован
Министерством 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 юстиции РФ26
января 2017 г., регистрационный № 45406);

В штатное расписание ДОО, реализующей АОП ДО для детей с тяжёлыми нарушениями
речи включены следующие должности:

 учителя-логопеды – имеют высшее профессиональное педагогическое образование.
 педагоги - 6 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 2

инструктора по физической культуре. Все педагоги с профессиональным педагогическим
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю,
квалификации), прошли курсы о повышении квалификации в области коррекционной работы с
детьми, имеющими ОВЗ, инклюзивного образования, имеют первую или высшую
квалификационную категорию.

 администрация – наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием
должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного
образования установленного образца.

В МБДОУ № 89 «Умка» предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение
специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.

В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные
формы и программы дополнительного профессионального образования, которые учитывают
особенности реализуемой АОП.

Организация способна обеспечить консультативную поддержку руководящих и
педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР. Организация осуществляет
организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.1. 5. Финансовые условия реализации Программы
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются:

- затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий
получения образования обучающимися с ТНР;
- расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые для реализации АОП
для детей с ТНР, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в
бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио и видеоматериалов, средств
обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр игрушек, электронных
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе
специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых
образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое
сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования,
инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к
информационной сети Интернет;
- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности;
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- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для
организации деятельности ДОО по реализации программы (включая приобретение услуг, в том
числе коммунальных).

3.1.6. Материально-технические условия реализации Программы
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
 санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и

организации режима работы в дошкольных организациях;
 правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
 требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО;
 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и

индивидуальными особенностями развития детей;
 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Для успешной реализации Программы используются групповые помещения,

музыкальный зал, кабинет заведующего, медицинский кабинет, кабинеты педагога - психолога,
учителей- логопедов, методический кабинет.

На прогулках максимально используется территория ДОО: площадка для прогулок,
физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и
трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона), экологическая тропа ДОО.

В группе организовано образовательное пространство, включающее разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) и обеспечивающее:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
категорий детей, экспериментирование с доступными детям материалами;

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.

3.1.7. Режим и распорядок дня
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и
активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21,
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные
периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа
проводится постепенно, последовательно и ежедневно.
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Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода
ко сну; проведение ежедневной прогулки.

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и
индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня,
обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале
проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с
умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность
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
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и
так далее).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

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
Общая продолжительность от5до6лет 25 минут
занятий от6до7лет 30 минут

от5до6лет 50 минут или 75 минут при организации
1 занятия после дневного сна

от6до7лет 90 минут
Продолжительность перерывов все возрасты 10 минут
между занятиями, не менее
Перерыв во время занятий для все возрасты 2-х минут
гимнастики, не менее

Примерный режим дня в дошкольных группах
Содержание 5-6 лет 6-7 лет
Холодный период года
Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 7.00-8.30
утренняя гимнастика (не менее 10 минут)
Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00
Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 -
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Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 9.15-10.15 9.00-10.50
перерывы между занятиями, не менее 10 минут)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 10.05-12.00
Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00
Обед 12.00-13.00 12.00-13.00
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 13.00-15.30 13.00-15.30
закаливающие процедуры
Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00
Занятия (при необходимости) - -
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00
Подготовкакпрогулке,прогулка,самостоятельная 17.00-18.30 17.00-18.30
деятельность детей, возвращение с прогулки
Ужин 18.30 18.30
Уход домой до 19.00 до 19.00
Теплый период
Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, 7.00-8.30 7.00-8.30
утренняя гимнастика (не менее 10 минут)
Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00
Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15
Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 9.20-12.00 9.15-12.00
возвращение с прогулки
Обед 12.00-13.00 12.00-13.00
Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 13.00-15.30 13.00-15.30
закаливающие процедуры
Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00
Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00
Подготовка к прогулке,прогулка,самостоятельная 17.00-18.30 17.00-18.30
деятельность детей
Ужин 18.30 18.30
Уход домой до 19.00 до 19.00

В целях реализации Адаптированной программы для групп компенсирующей
напраленности в МБДОУ разработаны следующие документы:
расписание занятий - Приложение № 2.
учебный план Приложение № 3.

3.1.8. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО.
Календарный план воспитательной работы (далее — План) является единым для

МБДОУ. Он сформирован на основании федерального календарного плана воспитательной
работы, который является единым для всех дошкольных организаций.

Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей Программы, а также
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.
План воспитательных мероприятий, образовательных событий, праздников
Дата Праздники и Мероприятие Целевая Ответственные

памятные даты аудитория



81
СЕНТЯБРЬ
1 сентября День знаний Тематическое Воспитанники 3-7 Музыкальные

развлечение лет руководители
Воспитатели
Инструктор по
ФК

3 сентября День солидарности Кукольный Воспитанники 3-7 Музыкальные
в борьбе с спектакль лет руководители
терроризмом «Непослушная Воспитатели

Машенька»
7 сентября День Бородинского Тематические Подготовительны Воспитатели

сражения беседы е группы ДОУ

8 сентября Международный Беседы Подготовительны Воспитатели
день е группы ДОУ
распространения
грамотности

27 День воспитателя и Концерт, Воспитанники Музыкальные
сентября всех дошкольных экскурсия по групп раннего, руководители

работников детскому саду младшего Воспитатели
«Детский сад – для возраста, вновь Инструктор по
ребят»: зачисленные ФК

В течение Месячник Мероприятия по Воспитанники Музыкальные
месяца безопасности безопасности и всех групп руководители

гражданской Воспитатели
защиты детей (по Инструктор по
профилактике ФК
ДДТТ, пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
учебно-
тренировочные
эвакуации, схема-
маршрут «Дом-
детский сад-дом»)

ОКТЯБРЬ
1 октября Международный Концерт с Воспитанники Музыкальные

день пожилых приглашением старших и руководители
людей ветеранов подготовительных Воспитатели

групп
4 октября День защиты Акция по сбору Воспитанники Ст.воспитатель

животных средств и кормов для всех групп Воспитатели
бездомных животных
«Большая помощь
маленькому другу»

05 День учителя Тематическое Воспитанники Ст.воспитатель
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октября развлечение старших и Воспитатели
подготовительных Педагог-
групп психолог

15 Всемирный день Викторина «Самый Воспитанники Воспитатели
октября математики умный» старших и

подготовительных
групп

16 Дню гражданской Всероссийский Воспитанники Воспитатели
октября обороны РФ открытый урок старших и Инструктор по

«ОБЖ» Подгот.групп ФК
НОЯБРЬ
04-08 Праздник Осени Праздничные Воспитанники всех Музыкальные

развлечения групп руководители
Выставка совместных Воспитатели
творческих работ из
природного
материала «Осенние
фантазии»

04 ноября День народного Тематическийурок Воспитанники 4-7 Музыкальные
единства «Пока мы едины – мы лет руководители

непобедимы» Воспитатели
22-26 День матери в Фотовыставка Воспитанники всех Воспитатели

России «Улыбка милой групп
мамы»

30 ноября День Игра-викторина«А Воспитанники Воспитатели
Государственного вы знаете...» старших и Педагог-
герба Российской подготовительных психолог
Федерации групп

ДЕКАБРЬ
03 международный «Уроки доброты и Воспитанники Воспитатели
декабря день инвалидов милосердия», старших и Педагог-

тематическое занятие подготовительных психолог
групп

03 День Тематические беседы Воспитанники всех Воспитатели
декабря неизвестного групп

солдата
5 декабря День Акции, беседы, Воспитанники всех Воспитатели

добровольца флешмобы групп
(волонтера) в
России

8 декабря Международный Литературная Воспитанники всех Музыкальные
день художника гостиная групп руководители

Выставка рисунков Воспитатели
«Я умею рисовать!

04 День рождения Развлечение «Дружат Воспитанники всех Музыкальные
декабря детского сада в нашем садике, групп руководители

девочки и мальчики» Воспитатели
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09-10 9 декабря: День Телемост «День Воспитанники Воспитатели
Героев Отечества героев Отечества в старших и Педагог-

России» подготовительных психолог
групп

12 День Единый урок «Права Воспитанники Инструктор
декабря Конституции человека», по ФК

Российской «День Конституции» Воспитатели
Федерации

13-17 Новогодний Развлечения, Воспитанники Инструктор
Праздник праздники младших и средних по ФК

Смотр-конкурс групп Воспитатели
совместных
творческих работ
«Символ года»

ЯНВАРЬ
10-14 Неделя здоровья Неделя игр и забав Воспитанники всех Музыкальные

групп руководители
Инструктор
по ФК
Воспитатели

27 января День полного тематические беседы Воспитанники, Воспитатели
освобождения по группам средних, старших и Педагог-
Ленинграда от подготовительных психолог
фашистской групп
блокады.

17-21 Неделя Спортивные Воспитанники всех Инструктор
безопасности развлечения, групп по ФК

тематические беседы Воспитатели
ФЕВРАЛЬ
02 День разгрома Литературный вечер Воспитанники Воспитатели
февраля советскими подготовительных

войсками групп
немецко-
фашистских
войск в
Сталинградской
битве

8 февраля День российской Тематическое Воспитанники всех Воспитатели
науки развлечение с групп

опытами и
экспериментами

15 День памяти о Концерт Воспитанники Воспитатели
февраля россиянах, старших и Музыкальные

исполнявших подготовительных руководители
служебный долг групп
за пределами
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Отечества
21 Международный Конкурс чтецов Воспитанники Воспитатели
февраля день родного старших и Музыкальные

языка подготовительных руководители
групп

23 День защитника Спортивный праздник Воспитанники, Музыкальные
февраля Отечества средних, старших и руководители

Музыкальные подготовительных Инструктор
развлечения групп по ФК

Воспитатели
Фотовыставка «Для
меня герой – папа
мой»

МАРТ
8 марта Международный Творческая Воспитанники всех Воспитатели

женский день мастерская «Подарок групп
для мамы»
Музыкальные
праздники
Фотовыставка «Мама
милая моя!»

27 марта Всемирный день «Волшебный мир Воспитанники всех Музыкальные
театра сказки» - детская групп руководители

театрализация и Воспитатели
представления
(смотр-конкурс видео
постановок)

АПРЕЛЬ
02 апреля Международный Конкурс чтецов Воспитанники всех Ст.воспитател

день детской «Разукрасим мир групп ь
книги стихами» Музыкальные

руководители
Воспитатели
Учителя-
логопеды

07 апреля День здоровья досуговые Воспитанники Инструктор
мероприятия по ФК
Спартакиада на воде Воспитатели
(в бассейне)

12 апреля День Гагаринский урок Воспитанники Воспитатели
космонавтики. «Космос - это мы» старших и

подготовительных
групп

22 апреля Социальное Телемост «День Воспитанники Воспитатели
Патриотическое Земли» подготовительных

групп
15-29 Познавательное Проект «Наш Воспитанники всех Воспитатели
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апреля Социальное цветущий детский групп
Трудовое сад»

(1 этап - «Огород на
окне»)

МАЙ
04 мая 1мая- Праздник Акция «Чистая Воспитанники всех Воспитатели

Весны и Труда весна», «Каждую групп совместно с
соринку в корзинку» родителями
(уборка и
благоустройство
территории ДОУ) ,

04-13 мая 9 мая - День Акция «Окна Воспитанники всех Воспитатели
Победы Победы» групп совместно с

родителями и06 мая Праздник «День Музыкальные
Победы» педагогами руководители
Флеш-моб «Видео Воспитатели
поздравление
ветерану»

18 мая День детских Телемост «Клуб Воспитанники Воспитатели
общественных знатоков» средних и старших
организаций (викторина)
России

24 мая День славянской Телемост «Школьный Воспитанники Воспитатели
письменности и этикет» подготовительных
культуры групп

20-25 мая Выпускные Праздник Воспитанники Музыкальные
праздники «Выпускной бал» подготовительных руководители

групп Воспитатели
ИЮНЬ
01 июня День защиты Праздник «День Воспитанники всех Музыкальные

детей Защиты детей» групп и родители руководители
Воспитатели
Инструктор
пол ФК

6 июня День русского Викторина знатоков Воспитанники Воспитатели
языка русского языка

06-10 Социальное Проект «Наш Воспитанники всех Воспитатели
Трудовое цветущий детский групп и родители

сад» (2 этап -
высадка рассады
цветов и овощных
культур на огород и
клумбы)

10-17 12 июня: День Выставка рисунков Воспитанники всех Воспитатели
России «Пусть всегда будет групп

солнце»
10-14 Акция «Окна России» Музыкальные
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Тематическое занятие руководители
«Россия – моя Воспитатели
Родина»

22 июня День памяти и Акция «Свеча Воспитанники Музыкальные
скорби памяти» день начала подготовительных руководители

Великой групп Воспитатели
Отечественной войны

ИЮЛЬ
8 июля День семьи, Виртуальная Воспитанники всех Воспитатели

любви и верности экскурсия «мама, групп
папа, я»
Игровая программа
«Кузька сундучок
открыл – новой
сказкой удивил»

25-29 День Военно- Досуг Воспитанники 3-7 Музыкальные
июля морского флота лет руководители
29 июля День Рождения Досуг Воспитанники 3-7 Музыкальные

Северодвинска лет руководители
АВГУСТ
12 августа День Спортивное Воспитанники 3-7 Воспитатели

Физкультурника развлечение, лет
флешмобы

22 августа День тематическое занятие Воспитанники 5-7 Воспитатели
государственного лет
флага РФ

27 августа День Выставка фотографий Воспитанники всех Музыкальные
российского и рисунков групп руководители
кино Воспитатели

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными
потребностями:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в
т.ч. речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.

2. 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.

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, и
социально-коммуникативному развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.
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4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с
учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.

3.2.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
В части, формируемой участниками образовательных отношений, обучение в МБДОУ

осуществляется с учетом построения развивающей предметно-пространственной среды
Организация развивающей предметно-пространственной среды

Формирование социально-
коммуникативных
компетентностей Н. П.
Гришаева,
Технологии эффективной
социализации детей 3—7 л)

Для реализации технологий могут быть задействованы все
помещения (кабинеты, групповые комнаты, залы, холл, коридор,
кухня, прачечная), территория МБДОУ, имеющееся в них
оборудование. Выбор локации определяться видом применяемой
технологии, темой мероприятия. Для реализации некоторых
технологий проекта необходим доступ к сети Интернет,
интерактивное оборудование, размещенное в методическом
кабинете, кабинетах психолога, логопеда, музыкальном зале.

Обучение плаванию
(Осокина Т.И. Обучение
плаванию в детском саду)

Занятия по обучению плаванию проходят в крытом бассейне,
оснащенном необходимым оборудованием. В групповых
помещениях оформлены центры двигательной активности
(физкультуры), содержащие информационно-познавательный
материал по данному направлению.

Обучение ходьбе на лыжах
(Голощекина М.П., Лыжи в
детском саду.

Обучение ходьбе на лыжах осуществляется на спортивной
площадке (на территории ДОУ) в рамках специально
организованных занятий, на прогулочных участках в совместной
и самостоятельной деятельности. В групповых помещениях
оформлены центры двигательной активности (физкультуры),
содержащие информационно-познавательный материал по
данному направлению.

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы
Парциальные программы и технологии Кадровое обеспечение
Осокина Т.И. «Обучение плаванию в детском саду». Инструктор по физической культуре

(в бассейне)
Голощекина М.П. «Лыжи в детском саду» Инструктор по физической культуре
Гришаева Н.П. «Современные технологии
эффективной социализации ребенка в образовательном
процессе»

Воспитатели и музыкальные
руководители, работающие с детьми
групп компенсирующей
направленности

Все педагоги имеют соответствующий квалификационный уровень и прошли
повышение квалификации по данным направлениям.

3.2.4. Финансовые условия реализации Программы
В части, формируемой участниками образовательных отношений, финансовое

обеспечение осуществляется из средств внебюджетной деятельности, в том числе из средств
родительской платы и иной, приноящей доход деятельности.

3.2.5.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Для реализации парциальных программ и технологий, определенных в части,
формируемой участниками образовательных отношений, педагог может использовать
следующие методические материалы и средства обучения и воспитания:
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Вид помещения/
функциональное
использование

Оснащение (средства обучения и воспитания)

Групповые комнаты Атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссерских игр
Атрибуты и пособия для двигательной деятельности
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные игры, лото
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Дидактические игры на развитие психических функций
мышления, внимания, памяти, воображения
Дидактические материалы по сенсорному развитию,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Географические глобусы
Географические карты мира, России, Архангельской области
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с
изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей
и рек, рептилий
Различные материалы для развития изобразительной
деятельности и творчества
Магнитофоны, телевизоры
Аудио-, видеотеки

Кабинет учителя -
логопеда: Консультативная
работа с родителями по
коррекции речи детей
Индивидуальные
консультации
Коррекционно-
развивающие занятия с
детьми

Библиотека методической литературы
Пособия для групповых и индивидуальных занятий,
иллюстративный, дидактический материалы, интерактивные
игры
Картотеки
Материалы для обследования детей (счетный материал,
разрезные картинки, пирамидки, стаканчики и пр.)
Зеркало настенное
Индивидуальные зеркала
Ноутбук
Интерактивная доска
Раковина для мытья рук
Мебель для хранения оборудования, пособий, занятий с
детьми

Кабинет педагога-
психолога:
Консультативная работа с
родителями
Психологическая
диагностика Коррекционно-
развивающие занятия с
детьми Индивидуальные
консультации

Библиотека методической литературы.
Пособия для групповых и индивидуальных занятий,
иллюстративный, раздаточный, дидактический материал
(настольные развивающие игры, настольно-печатные игры,
авторские игры на развитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы)
Ноутбук
Интерактивная доска
Комплект интерактивных игр на информационных носителях
Магнитная доска
Ковролинограф
Релаксационная лавовая лампа
Электронно-звуковые, развивающие книги
Фетровый геометрический конструктор
Мебель для хранения оборудования, пособий, занятий с
детьми
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Музыкальный зал:
Образовательная
деятельность по
музыкальному воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные представления
Праздники и утренники
Занятия по развитию
певческих навыков
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Консультативная работа с
родителями и
воспитателями

Библиотека методической литературы, сборники нот
Музыкальный центр с караоке
Пианино (электронное), Баян
Портативная переносная колонка
Телевизор, Ноутбук
Зеркальный дискобол
DVD-проигрыватель
Мультимедийная установка (экран, проектор)
Детские музыкальные инструменты для элементарного
музицирования (погремушки, шаркунки, бубны, колокольчики,
ксилофон, металлофон, трещетки, маракасы, тамбурин.
барабаны, вертушки, свистульки, кастаньеты, литавры, флейта,
арфа и др.)
Подборка аудио- и видеокассет, dvd- и cd-диски с
музыкальными произведениями
Атрибуты к музыкально-ритмическим композициям (ленты,
флажки, султанчики)
Атрибуты для театрализации (декорации, костюмы для детей и
взрослых, маски, ширма напольная, занавес)
Различные виды театров
Иллюстративный, дидактический материал
Картотеки музыкальных игр, упражнений на развитие голоса,
МРД

Бассейн
Занятия по обучению
плаванию

Музыкальный центр
Доски для плавания
Колобашки
Ласты детские
Очки для плавания
Нудлы
Надувные круги
Игрушки надувные
Игрушки резиновые
Шайбы (утяжеленные предметы) для ныряния
Обручи (на подставках) для игр на воде
Ворота для спортивных игр на воде

Территория МБДОУ
Двигательная деятельность

Спортивная площадка (оборудование для двигательной
активности, препятствия для выполнения разнообразных
упражнений на лыжах, лыжня, лыжи )

Средства обучения и воспитания, используемые для обеспечения образовательной
деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации адаптированной
образовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических,
материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.
Принципы использования средств обучения и воспитания в группах компенсирующей
направленности:

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание,
поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы
восприятия в образовательных целях;

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности
и т.д.);

 сотворчество педагога и обучающегося;
 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения
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Образователь
ная область

Раздел
образовательной

области

Методические материалы, средства обучения и
воспитания

Социально-
коммуникати

вное
развитие

Формирование
социально-
коммуникативных
компетентностей в
рамках реализации
инновационного
проекта

Н. П. Гришаева, Технологии эффективной социализации
детей 3—7 лет: система реализации, формы, сценарии:
Методическое пособие. — М.: Вентана-Граф, 2017. —
320 с.
Н.П. Гришаева Современные технологии эффективной
социализации ребёнка в дошкольной образовательной
организации: методическое пособие. – М.: Линка-Пресс,
2016. – 264 с.
Крмплексно-тематическое планирование по реализации
технологий «Клубный час», «Проблемные ситуации»,
«Социальные акции», «Дети-волонтеры», «Волшебный
телефон».
Средства обучения и воспитания: интерактивные
средства обучения (мультимедийное оборудование,
говорящая ручка "Знаток -2", интерактивный глобус,
говорящая азбука, интерактивные компьютерные игры),
демонстрационный и раздаточный дидактический
материал (тематические картины, плакаты, схемы,
карточки), материалы для продуктивной деятельности
(рисования, аппликации, лепки, конструирования из
бросового, природного материала), настольные
командные игры.

Физическое
развитие

Обучение
плаванию

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду: Книга
для воспитателей детского сада. - М.: Просвещение,
1991.-159с., ил.
Маханёва М.Д., Баранова Г. В. Фигурное плавание в
детском саду. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера,
2009.
Чеменёва А. А., Столмакова Т. В. Система обучения
плаванию детей дошкольного возраста .Учебно –
методическое пособие / Под ред.Чеменёвой А. А.. –
СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011.
Яблонская С. В., Циклис С. А. Физкультура и плавание в
детском саду. - М.:ТЦ Сфера, 2008
Средства обучения и воспитания: игровой материал
для детей младшего и старшего дошкольного возраста,
который может использоваться, как для игр в воде, так и
для обучения плаванию: доски для плавания, мячи
массажные, мячи для игр, разделительные дорожки;
обручи тонущие, флажки, колобашки - вставки для
соединения ног; плавающие и тонущие игрушки
различных размеров; круги разных диаметров на
удобной стойке; обручи плавающие, доски для плавания,
ласты; коврики резиновые и массажные.

Обучение ходьбе
на лыжах

Голощекина М.П., Лыжи в детском саду:
Пособие для воспитателя детского сада. - М.,
«Просвещение», 1977. – 96.с.

Фролов В. П., Юрко Г. П. Физкультурные занятия
на воздухе с детьми дошкольного возраста.М., 1983.
Глазырина. Физическая культура – дошкольникам.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.:
Гуманитарный издательский центр «Владос», 2001г.
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Средства обучения и воспитания: лыжи,

ориентиры (флажки, конусы), обручи, стойки с
поперечными перекладинами, мелкие предметы
(игрушки, мячи, шайбы)

Перечень литературных, музыкальных, художественных произведений для
реализации Программы, в части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлен в разделе 3.1.2. Образовательной программы МБДОУ № 89 «Умка»,
произведения интегрируются и взаимодополняются.

3.2.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах компенсирующей
направленности

В части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная
деятельность по парциальным программам и технологиям в МБДОУ осуществляется в рамках
утвержденного режима дня и расписания занятий.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПРОГРАММЫ»

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 89 «Умка» разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №1135 от 17 октября 2013 года в действующей редакции;

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного
образования от 24.11.2022 № 1022;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях;

 Уставом Учреждения.
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Адаптированная программа
МБДОУ № 89 «Умка»

Группы компенсирующей Количество групп для Количество обучающихся
направленности для детей с ТНР детей с ТНР в группе
МБДОУ № 89 «Умка» 3 12

Иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Для детей – инвалидов и детей с ОВЗ.
- Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с ОВЗ с учетом

рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, педагога - психолога);
- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам воспитания
ребенка в семье.

Для одарённых детей.
- Обеспечение индивидуального подхода к каждому одарённому ребёнку с учетом

рекомендаций специалистов (воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, педагога-психолога);

- консультирование родителей (законных представителей) одарённых детей по вопросам
воспитания ребенка в семье.

Для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно
установленном порядке.

Для детей, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные,
беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно
установленном порядке.

Для обучающихся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов
риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне
низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний).

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации - на русском языке.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, обеспечивает
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами, создания РППС.
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Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с ТНР по основным

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому развитию.

Содержание коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для
детей с ТНР направленно на овладение ими самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонематической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психическую готовность к обучению в школе и
обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка.

Взаимодействие педагогов с родителями носит:
 личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с

семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей,
заинтересованности их в жизни детского сада;

 адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений
в развитии детей.

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития с целью максимальной
помощи ребенку, испытывающему трудности в освоении.

Программа реализуется в следующих направлениях:
 повышение педагогической культуры родителей;
 вовлечение родителей в деятельность ДОО, группы;
 совместная работа по обмену опытом. Основные задачи работы:
 установить партнерские отношения семьей каждого воспитанника;
 объединить усилия для развития и воспитания детей;
 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной

взаимоподдержки;
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи

используются следующие методы и формы работы с родителями:
 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы;
 групповые встречи: собрания родительского совета, консультации, педагогические и

тематические беседы;
 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и выставки совместного

творчества, спортивные праздники и развлечения;
 наглядная информация: тематические, информационные и демонстрационно-

выставочные стенды, папки-передвижки, памятки, информационные листы, буклеты;
 индивидуальная работы с родителями: педагогические беседы, индивидуальные и

групповые консультации по запросу;
 совместная деятельность: участие в совместных индивидуальных занятиях с ребёнком,

привлечение родителей к организации развлечений, вечеров музыки и поэзии, гостиных,
конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр,
музей, библиотекуи пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской проектной деятельности.
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Приложение 1

Примерное календарно-тематическое планирование

5-6 лет
Месяц Неделя Тема недели

3 Огород. Овощи.
4 Сад. Фрукты
1 Осень. Признаки осени. Деревья осенью.
2 Труд людей. Огород. Овощи.

Ок
тяб

рь 3 Сад. Фрукты.
4 Лес, грибы, лесные ягоды.
5 Перелетные птицы.
1 Одежда. Головные уборы.
2 Обувь.

Но
яб
р

ь

3 Дикие животные.
4 Домашние животные.
5 Домашние птицы и их детёныши.
1 Здравствуй, зимушка-зима!
2 Зимующие птицы.

Де
ка
бр
ь

3 Зимние забавы.

4 Новый год.

Ян
ва
р

ь

2 Дом. Мебель.
3 Посуда.
4 Продукты. Здоровое питание.
1 Транспорт.

Фе
вр
ал

ь

2 Профессии на транспорте.
3 Детский сад. Профессии.
4 Армия. Наши защитники.
1 Моя семья. Мамин праздник.
2 Комнатные растения.
3 Весна. Приметы весны.

М
ар
т 4 Животные Севера.

5 Животные жарких стран.
1 Наш город.

Ап
ре
л

ь

2 Наша планета - Земля. День космонавтики.
3 Откуда хлеб пришел?
4 Правила дорожного движения.
1 День Победы.
2 Пресноводные и аквариумные рыбы.

М
ай 3 Насекомые.

4 Лето. Цветы на лугу.
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Примерное календарно-тематическое планирование

6-7 лет
Месяц Неделя Тема недели

3 Осень. Периоды. Деревья осенью.
4 Осень в лесу. Грибы, ягоды.
1 Осенняя ярмарка. Овощи. Фрукты.
2 Откуда хлеб пришёл?

Ок
тяб

рь 3 Перелётные птицы.
4 Как звери готовятся к зиме.

1 Город, в котором мы живём. Архангельская область.
2 Наша Родина - Россия. Столица нашей Родины - Москва.

Но
яб
р

ь

3 Мы живём на планете Земля.
4 Поздняя осень.

1 Здравствуй, зимушка-зима!
2 Зимующие птицы.

Де
ка
бр
ь

3 Зимние забавы. Зимние виды спорта.

4 Новогодний праздник. Хвойные деревья.

2
Библиотека. Рассказы о детях В.Осеевой. Н.Носова,
В.Драгунского и др.

Ян
вар

ь

3 Зимняя одежда, обувь, головные уборы.
4 Дом. Мебель.
1 Столовая, чайная и кухонная посуда.

Фе
вр
ал
ь 2 Транспорт. Виды транспорта.

3 Водный и воздушный транспорт.
4 День Защитника Отечества.
1 Моя семья. Мамин праздник.
2 Весна. Весенние месяцы.
3 Животные Севера.

М
ар
т 4 Животные жарких стран.

5 Комнатные растения весной.
1 Мы читаем о природе. Природа весной.
2 Наша планета - Земля. День космонавтики.

Ап
ре
ль 3 Мир рек, озёр, морей, океанов.

4
Наши любимые произведения (А.С.Пушкин, В.Катаев
С.Я. Маршака и др.)

1 День Победы.
2 Насекомые.

М
ай 3 Скоро в школу.

4 Лето. Цветы на лугу.
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Приложение 2

Расписание занятий
на 2023-2024 учебный год

Компенсиру 09.00-09.25// 09.20 – 09.45 09.00-09.25// 09.00-09.25// 09.00-09.25//
ющая 09.35-10.00 музыка 2 09.35-10.00 09.35-10.00 - 09.35-10.00
(старшая) коррекционно 11.15-11.40 коррекционно ФЭМП коррекционно
группа № 2 е занятие по физкультура е занятие по 11.15-11.40 е занятие по
(25 мин) развитию (бассейн) развитию физкультура развитию

речи речи (бассейн) речи //
10.10 – 10.35 16.00-16.25 11.35 -12.00 16.00-16.25 – рисование
физкультура развитие речи физкультура коррекционно 15.00-15.25
16.00-16.25 (УЛИЦА) е занятие по музыка 2
коммуникаци 16.00-16.25 развитию
я аппликация/ речи

лепка
09.00-09.25// 09.00-09.25// 09.00-09.25// 9.00-9.25 - 09.00-09.25//

Компенсиру 09.35-10.00 09.35-10.00 09.35-10.00 рисование 09.35-10.00
ющая коррекционно коррекционно ФЭМП 11.50-12.20 коррекционно
(старшая) е занятие по е занятие по 11.15 -11.40 физкультура е занятие по
группа № 5 развитию развитию физкультура (УЛИЦА) развитию
(25 мин) речи речи (бассейн) речи

10.45 – 11.10 10.25-10.50 16.00-16.25 – 16.00-16.25 11.15-11.40
физкультура музыка 4 коррекционно развитие речи физкультура
16.00-16.25 16.00-16.25 е занятие по (бассейн)
коммуникаци аппликация/ развитию 15.35-16.00
я лепка речи музыка 3

Компенсиру 09.00-09.30 // 09.00-09.30 // 09.00-09.30 - 09.00-09.25 // 09.00-09.30 //
ющая 09.40-10.10 09.40-10.10 рисование коррекционно 09.40-10.10
(подготови коррекционно коррекционно 09.40 – 10.10 - е занятие по коррекционно
тельная) е занятие по е занятие по развитие речи развитию е занятие по
группа № 4 развитию развитию 10.20-10.50 речи развитию
(30 мин) речи// речи//ФЭМП физкультура 09.55-10.25 речи//

коммуникаци музыка 2 ознакомление
я 11.50-12.20 11.50-12.20 с

физкультура физкультура окружающим
11.40-12.10 (бассейн) (бассейн) 11.10-11.40
музыка 1 физкультура

(УЛИЦА)
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Приложение 3

Учебный план в старшей и подготовительной к школе группе (ТНР)

Количество Количество Количество
Занятия занятий в неделю занятий в месяц занятий в

год
Познавательное развитие
1. Логопедическое (ознакомление с 2 8 72
окружающим миром)
2. Формирование элементарных
Математических представлений
-подготовительная группа 1 4 36
- старшая группа 1 4 36
Речевое развитие
1. Логопедическое (подготовка 2 8 72
к обучению грамоте)
2. Развитие связной речи 1 4 36
Художественно-эстетическое развитие:
1. Рисование 1 4 36
2. Лепка 0,5 2 18
3. Аппликация 0,5 2 18
4. Музыка 2 8 72
Физическое развитие
1. Физическая культура: - зал; 1 4 36
- улица 1 4 36
-бассейн 2 8 72


