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I. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная  программа дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОНР) (далее - Программа) структурного подразделения
«Детский  сад  №  6»  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  основной
общеобразовательной школы № 5 имени Героя Советского Союза А.Д. Вологина городского округа
Октябрьск Самарской области (далее -  СП «Детский сад № 6») предназначена для специалистов,
которые  работают  с  детьми  от  4-х  до  7-ми  лет,  имеющими  тяжёлые нарушения  речи  (ТНР) и
задержку психического развития (ЗПР).

Программа разработана в соответствии с:
-  федеральной  адаптированной  программой  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (Приказ  Минпросвещения  России  от  24.11.2022  N  1022  Об  утверждении  федеральной
адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  27.01.2023  N
72149));
- порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, утверждённым
приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  30  сентября  2022  г.  N  874
(зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  2  ноября  2022  г.,
регистрационный N 70809);
-  приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013г  №1155  «Об  утверждении  федерального
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - Стандарт).
-  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности   и   (или)   безвредности   для   человека
факторов  среды  обитания»;
-  Основной  общеобразовательной  программой  –  образовательной  программой  дошкольного
образования  структурного  подразделения  «Детский  сад  №  6»  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  основной  общеобразовательной  школы  №  5  имени  Героя
Советского Союза А.Д. Вологина городского округа Октябрьск самарской области.

Структура  Программы  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  включает  три  основных
раздела - целевой, содержательный и организационный.

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

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  образовательной  деятельности  по
пяти  образовательным областям:  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;
речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие;  формы,  способы,
методы  и  средства  реализации  программы,  которые  отражают  аспекты  образовательной  среды:
предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда;  характер  взаимодействия  с
педагогическим  работником;  характер  взаимодействия  с  другими  детьми;  система  отношений
ребёнка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому;  содержание  образовательной  деятельности  по
профессиональной  коррекции  нарушений  развития  обучающихся  (программу  коррекционно-
развивающей работы).

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как:

1. Предметная деятельность.
2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры).
3.  Коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  с  педагогическим работником и другими

детьми).
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4.  Познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание  природного  и  социального
миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  ними),  а  также  такими  видами  активности
ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал;
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  пение,  музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

5. Двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребёнка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы,

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в социум.
Программа коррекционно-развивающей работы:

1.  Является  неотъемлемой  частью  федеральной  адаптированной  основной  образовательной
программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в условиях дошкольных образовательных
групп комбинированной и компенсирующей направленности.
2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала.
3.  Учитывает  особые образовательные потребности  обучающихся   дошкольного  возраста  с  ОВЗ,
удовлетворение которых открывает возможность общего образования.

Программа обеспечивает  планируемые результаты дошкольного образования  обучающихся
дошкольного  возраста  с  ОВЗ  в  условиях  дошкольных  образовательных  групп  комбинированной
направленности.

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

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

 В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с
учётом региональных и других социокультурных особенностей  включены в часть,  формируемую
участниками образовательных отношений самостоятельно.

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в
форме  педагогической  и  психологической  диагностики  развития  обучающихся,  а  также  качества
реализации  основной  образовательной  программы  СП  «Детский  сад  №  6».  Система  оценивания
качества реализации программы СП «Детский сад № 6» направлена в первую очередь на оценивание
созданных СП «Детский сад № 6» условий внутри образовательного процесса.

1.2.  Цели и задачи реализации Программы 
Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей работы с

детьми  с  ТНР  (общим  недоразвитием  речи)  и  ЗПР  (задержкой  психического  развития),
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной
организации и родителей дошкольников.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:
- реализация содержания АОП ДО;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их
эмоционального благополучия;
-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  ребёнка  с  ОВЗ  в  период
дошкольного  образования  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,  социального
статуса;
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и
индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого
ребёнка  с  ОВЗ  как  субъекта  отношений  с  педагогическим  работником,  родителями  (законными
представителями), другими детьми;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм  поведения  в
интересах человека, семьи, общества;
-  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  с  ОВЗ,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и  индивидуальным
особенностям развития обучающихся с ОВЗ;
-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей  (законных  представителей)  и
повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования,  реабилитации  (абилитации),
охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;
-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  и  начального  общего
образования.

1.3. Принципы и  подходы реализации Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребёнка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников
и  родителей  (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
обучающихся.
5.  Содействие  и  сотрудничество  обучающихся  и  педагогических  работников,  признание  ребёнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьёй.
7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный  принцип  предполагает  подбор  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  партнёрами,  которые  могут  внести  вклад  в  развитие  и  образование  обучающихся:  СП
«Детский сад № 6» 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  ребёнку  через  разные  виды деятельности  с  учётом  зон  актуального  и  ближайшего
развития ребёнка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребёнка.
4.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии со
Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных
видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым
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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: за  СП «Детский  сад  № 6» остаётся  право выбора  способов  их достижения,  выбора
образовательных  программ,  учитывающих  разнородность  состава  групп  обучающихся,  их
психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).

Подходы к построению АООП ДО детей с ТНР.
В  основе  реализации  Адаптированной  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи лежат следующий подходы:
-  возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запорожец,
Ж.Пиаже);
-  генетический подход к проблеме развития психики ребёнка (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже);
- личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец),
- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский), 
- деятельностный подход(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов);
- нейропсихологический подход (А.В. Семенович).

1.4  Характеристики, значимые для разработки и реализации АОП ДО
для детей с тяжёлыми нарушениями речи

Дошкольники  с  тяжёлыми нарушениями  речи  (общим недоразвитием  речи)  — это  дети  с
поражением центральной нервной системы,   которых стойкое речевое расстройство сочетается с
различными особенностями психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства,  при которых у детей нарушено формирование всех компонентов
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться
от  полного  отсутствия  речи  до  развёрнутой  речи  с  выраженными  проявлениями  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).

При  первом  уровне речевого  развития  речевые  средства  ребёнка  ограничены,  активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,  звукокомплексов,  лепетных
слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна  многозначность
употребляемых слов,  когда  одни и те  же  лепетные слова используются  для  обозначения  разных
предметов,  явлений,  действий.  Возможна  замена  названий  предметов  названиями  действий  и
наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишённые флексий. Пассивный словарь
шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  носит  диффузный
характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребёнка возрастает.
Активный  словарный  запас  расширяется  за  счёт  обиходной  предметной  и  глагольной  лексики.
Возможно использование  местоимений,  союзов и  иногда  простых предлогов.  В самостоятельных
высказываниях ребёнка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются
грубые  ошибки  в  употреблении  грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование
прилагательных  с  существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание
обращённой  речи  значительно  развивается,  хотя  пассивный  словарный  запас  ограничен,  не
сформирован  предметный  и  глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями  взрослых,
растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных
цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и  звуконаполняемости  слов.  У  детей
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выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных
звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с
элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития.  Отмечаются
попытки  употребления  даже  предложений  сложных конструкций.  Лексика  ребёнка  включает  все
части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  неточное  употребление  лексических  значений  слов.
Появляются первые навыки словообразования. Ребёнок образует существительные и прилагательные
с  уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются  трудности  при
образовании  прилагательных  от  существительных.  По-прежнему  отмечаются  множественные
аграмматизмы.  Ребёнок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  допускает  ошибки  в
согласовании  прилагательных  и  числительных  с  существительными.  Характерно
недифференцированное произношение звуков, причём замены могут быть нестойкими. Недостатки
произношения  могут  выражаться  в  искажении,  замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым
становится  произношение  слов  сложной  слоговой  структуры.  Ребёнок  может  повторять  трёх-  и
четырехсложные  слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  Понимание  речи
приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  значений  слов,  выраженных
приставками и суффиксами.

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребёнка. Отмечается недостаточная дифференциация
звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j]  и  др.  Характерны  своеобразные  нарушения  слоговой  структуры
слов,
проявляющиеся  в  неспособности  ребёнка  удерживать  в  памяти  фонематический образ  слова при
понимании  его  значения.  Следствием  этого  является  искажение  звуконаполняемости  слов  в
различных  вариантах.  Недостаточная  внятность  речи  и  нечёткая  дикция  оставляют  впечатление
«смазанности».  Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются
стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в  образовании  сложных
слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при  планировании  высказывания  и  отборе
соответствующих  языковых  средств,  что  обусловливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности
развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.

1.5  Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии  со  Стандартом  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности

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

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

1.5.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с ТНР.
В соответствии  с  особенностями  психофизического  развития  ребёнка  с  ТНР планируемые

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К концу данного возрастного этапа ребёнок:

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;
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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) передаёт как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;
14)  регулирует  своё  поведение  в  соответствии  с  усвоенными  нормами  и  правилами,  проявляет
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, 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
отчёта, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
18)  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования;
19)  определяет  пространственное  расположение  предметов  относительно  себя,  геометрические
фигуры;
20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает
цифры 0,  1  -  9,  соотносит  их с  количеством предметов,  решает  простые  арифметические  задачи
устно, используя при необходимости в качестве счётного материала символические изображения;
21) определяет времена года, части суток;
22) самостоятельно получает новую информацию (задаёт 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 разноимённые и разнонаправленные движения;

8



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).

1.5.2.Система мониторинга развития ребенка и усвоения АОП ДО детей с ТНР
Мониторинг развития ребёнка и усвоения АОП ДО детей с ТНР позволяет выявить не только

негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребёнка,  но  и  позитивные
симптомы,  компенсаторные  возможности,  зону  ближайшего  развития.  Система  мониторинга
позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать  программу  в  соответствии  с
возможностями  и  особенностями  каждого  ребёнка.  Результаты  стартового  мониторинга  развития
ребёнка используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребёнка,  построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции
особенностей его развития) и оптимизации работы с подгруппой детей на учебный год. Результаты
итогового  мониторинга  по  усвоению  Программы,  позволяют  провести  сравнительный  анализ
достигнутых  результатов,  выявить  наличие  динамики  в  развитии  детей,  при  отсутствии
положительной динамики проанализировать причины, сформулировать выводы и рекомендации на
следующий учебный год.

Обязательная  часть  АОП ДО детей  с ТНР предполагает  проведение системы мониторинга
общего и речевого развития ребёнка с ОНР и усвоения им программы на каждом возрастном этапе. В
основу мониторинга положены рекомендации Н.В. Нищевой и Ю.А. Кирилловой.

Наш коллектив внёс свои корректировки в предложенную авторами систему мониторинга:
- Сдвинули сроки проведения мониторинга (учитель-логопед – весь сентябрь, воспитатели - первые
две недели сентября и последние две недели мая);
-  Разделили  мониторинг  речевого  (только  учитель-логопед)  и  общего  развития  (воспитатель  с
музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию);
- Мониторинг речевого развития учитель-логопед проводит 1 раз в начале года в каждой группе,
заполняет  речевую  карту  –  также  ежегодно  в  сентябре;  а  мониторинг  усвоения  программы  по
речевому развитию 1 раз в конце года;
- Мониторинг общего развития воспитатель проводит 1 раз в начале года во вновь набранной группе,
а  мониторинг  усвоения программы 1 раз  в  конце  года во  вновь  набранной группе,  он же будет
являться стартом на начало года в последующей группе;
-  Мониторинг  физического  развития  инструктор  по  ФК проводит  1  раз  в  начале  года  в  каждой
группе, заполняя свой раздел в мониторинге общего развития, а мониторинг усвоения программы по
физическому развитию1 раз в конце года во вновь набранной группе, он же будет являться стартом
на начало года в последующей группе;
- Полностью обследуются вновь набранные дети в среднюю группу в начале учебного года и дети
подготовительной группы в конце учебного года;
- Промежуточные результаты освоения индивидуальной образовательной программы отслеживаются
в рамках ППк всеми специалистами только по детям 4 уровня сопровождения.

Мониторинг речевого развития ребёнка с ТНР
  В начале учебного года (весь сентябрь) учитель-логопед в каждой возрастной группе проводит

углублённое логопедическое обследование и заполняет речевую карту на каждого ребёнка, ведёт её в
течение  трёх  лет;  также  заполняет  листы  оценки  речевого  развития  детей  каждой  группы  (7
показателей по 3 уровням);

  В конце учебного  года (3-4 неделя мая)  в  подготовительной к школе группе учитель-логопед
проводит углублённое логопедическое обследование с заполнением речевой карты и листа оценки
речевого развития детей.

  В конце учебного года (3-4 неделя мая) учитель-логопед в каждой возрастной группе помогает
воспитателю в проведении мониторинга уровня усвоения программы по речевому развитию.

Мониторинг общего развития ребёнка с ТНР
  В начале учебного года (1-2 неделя сентября) воспитатель в каждой возрастной группе проводит

мониторинг общего развития детей по пяти образовательным областям и заполняет листы оценки
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общего развития детей. Специалисты (инструктор по ФК и музыкальный руководитель) помогают
воспитателю  в  проведении  мониторинга  общего  развития  по  ОО  «физическое  развитие»  и
«художественно-эстетическое равитие».

  В  конце  учебного  года  (3-4  неделя  мая)воспитатель  в  каждой  возрастной  группе  проводит
мониторинг  уровня  усвоения  программы  по  пяти  образовательным  областям  и  заполняет  листы
уровня усвоения. Специалисты (учитель-логопед, инструктор по ФК и музыкальный руководитель)
помогают  воспитателю  в  проведении  мониторинга  уровня  усвоения  программы по  ОО «речевое
развитие», «физическое развитие» и «художественно-эстетическое развитие».

Мониторинг физического образования и воспитания детей с ТНР
  В начале учебного года (1-2 неделя сентября)  инструктор по ФК в каждой возрастной группе

проводит  оценку  уровня  овладения  детьми  необходимыми  навыками  и  умениями  по  ОО
«Физическая культура» и заполняет таблицу «Результаты мониторинга образовательного процесса в
группе по ОО «Физическая  культура»,  помогает  воспитателю в проведении мониторинга  общего
развития по ОО «физическое развитие».

В  конце  учебного  года  (3-4  неделя  мая)  инструктор  по  ФК  в  каждой  возрастной  группе
проводит  оценку  уровня  овладения  детьми  необходимыми  навыками  и  умениями  по  ОО
«Физическая культура» и заполняет таблицу «Результаты мониторинга образовательного процесса в
группе по ОО «Физическая культура», помогает воспитателю в проведении мониторинга усвоения
программы по ОО «физическому воспитанию».

Мониторинг психического развития детей с ТНР
Основная задача - выявить пробелы в овладении ребёнком образовательным содержанием на

предыдущих  этапах,  а  также  особенности  и  недостатки  развития  речи  и  познавательной
деятельности,  и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы.  В
рамках диагностической работы педагог-психолог проводит:
-  изучение  и  анализ  данных  и  рекомендаций,  представленных  в  заключении  психолого-медико-
педагогической комиссии;
-  глубокое,  всестороннее  изучение  каждого  ребёнка:  выявление  индивидуальных особенностей  и
уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и
представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих
детям данного возраста;
-  с  учетом  данных  психолого-педагогической  диагностики  определение  причин  образовательных
трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного
содержания и разработку ИПППС;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ТНР;
-  изучение  динамики  развития  ребёнка  в  условиях  коррекционно-развивающего  обучения,
определение его образовательного маршрута;
-  в период подготовки ребёнка к школьному обучению – определение параметров психологической
готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.

Диагностическим  инструментарием  являются  апробированные  диагностические  комплексы
М.М.  Семаго,  Л.А.  Венгера,  С.Д.  Забрамной,  И.Ю.  Левченко,  Е.А.  Стребелевой,  Н.Н.Павловой,
Н.Г.Руденко, И. Ю. Левченко и др.

Мониторинг качества образовательной деятельности по АОП ДО детей с ТНР
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой СП «Детский сад № 6»,

представляет  собой  составную  часть  образовательной  деятельности,  направленную  на  её
усовершенствование.  Система  оценки  образовательной  деятельности  предполагает  оценивание
качества  следующих  условий  образовательной  деятельности,  созданных  в  ДОО:  психолого-
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические.

Параметрами оценки качества  образовательной деятельности со стороны администрации и
педагогов по реализации АОП ДО детей с ТНР можно считать:
-  поддерживают ценности  развития и  позитивной социализации ребёнка дошкольного  возраста  с
ТНР;
- учитывают фактор разнообразия развития ребёнка с ТНР в условиях современного общества;
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-  ориентируют  свою  рабочую  программу  на  поддержку  вариативности  используемых
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования детей с ТНР;
- обеспечивают выбор методов развития детей с ТНР и инструментов оценивания их достижений в
соответствии с разнообразием вариантов развития ребёнка с ТНР в дошкольном детстве.

В нашей АОП ДО детей с ТНР предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребёнка дошкольного возраста с ТНР, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми с ТНР;
-  внутренняя  оценка/самооценка  проводимая  в  процессе  самообслуживания,  наблюдений,
тематических проверок и оперативного контроля за работой педагогического состава;
-  внешняя  оценка  работы  ДОО,  в  том  числе  независимая  (коллеги)  и  общественная  (родители)
оценка, проводимая через опросы, анкетирование, тестирование.

Анализ результатов мониторинга качества образовательной деятельности по реализации АОП
ДО детей с ТНР служит основой для принятия управленческих решений, для внесения изменений в
планирование  работы,  корректировку  построения  образовательного  процесса  и  условий
образовательной деятельности.
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II. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях
В  области  социально-коммуникативного  развития  ребёнка  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  ребёнка  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 ребёнка с ТНР;
- развития игровой деятельности.

 Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста.

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

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
"Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам:
- игра;
- представления о мире людей и рукотворных материалах;
- безопасное поведение в быту, социуме, природе;
- труд.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  "Социально-коммуникативное  развитие"
проводят воспитатели, интегрируя её 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
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театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-
ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.

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

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

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

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представлений
у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной).

В  рамках  раздела  особое  внимание  обращается  на  развитие  у  обучающихся  устойчивого
алгоритма  поведения  в  опасных  ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  улице,  в  условиях
поведения с посторонними людьми.

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

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

В  образовательной  области  "Познавательное  развитие" основными  задачами
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
- формирования познавательных действий, становления сознания;
- развития воображения и творческой активности;
- формирования первичных представлений о себе,  других людях, объектах окружающего мира,  о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,
причинах и следствиях);
-  формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета.

 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
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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.

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

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

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.

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития обучающихся, в
том  числе  с  учётом  особенностей  реализуемых  основных  образовательных  программ  и  других
особенностей реализуемой образовательной деятельности.

 Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста:

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области  "Речевое  развитие"
является формирование связной речи обучающихся с ТНР.

В  этот  период  основное  внимание  уделяется  стимулированию  речевой  активности
обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются  её  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  приёмов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по
литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для  совершенствования
планирующей  функции  речи  обучающихся  обучают  намечать  основные  этапы  предстоящего
выполнения  задания.  Совместно  с  педагогическим  работником,  а  затем  самостоятельно  детям
предлагается составлять простейший словесный отчёт 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,  ведётся  формирование  средств  межличностного  взаимодействия
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обучающихся.  Педагогические  работники  предлагают  детям  различные  ситуации,  позволяющие
моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения
словарного  запаса  через  эмоциональный,  бытовой,  предметный,  социальный  и  игровой  опыт
обучающихся.

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

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

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

В образовательной области  "Художественно-эстетическое развитие" основными задачами
образовательной деятельности с детьми является создание условий для:
-  развития  у  обучающихся  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе
народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.

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

Основное  содержание  образовательной  деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного
возраста.

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются
более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих
занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.

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

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

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.
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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.

В  области физического  развития  ребёнка  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 своём теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
-  формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения  подвижными
играми с правилами.

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

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

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.
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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.

Задачи  образовательной  области  "Физическое  развитие" для  обучающихся  с  тяжелыми
нарушениями  речи  решаются  в  разнообразных  формах  работы  (занятие  физкультурой,  утренняя
зарядка,  бодрящая  зарядка  после  дневного  сна,  подвижные  игры,  физкультурные  упражнения,
прогулки,  спортивные  развлечения,  лечебная  физкультура,  массаж  и  закаливание,  а  также
воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области
"Физическое развитие" по следующим разделам:
- физическая культура;
- представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области  "Физическое  развитие"
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими
работниками. Активными участниками образовательного процесса в области "Физическое развитие"
должны  стать  родители  (законные  представители)  обучающихся,  а  также  все  остальные
специалисты, работающие с детьми.

 В работе  по физическому развитию обучающихся  с ТНР помимо образовательных задач,
соответствующих  возрастным  требованиям  образовательного  стандарта,  решаются  развивающие,
коррекционные  и  оздоровительные  задачи,  направленные  на  воспитание  у  обучающихся
представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.

Задачи образовательной области "Физическое развитие" решаются в ходе непосредственной
образовательной  деятельности  по  физическому  развитию,  утренней  гимнастики,  прогулок,
физкультурных  досугов  и  праздников;  в  процессе  проведения  оздоровительных  мероприятий
(занятий  лечебной  физкультурой,  массажа,  закаливающих  процедур);  в  совместной  деятельности
обучающихся с педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных
играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в
играх  и  упражнениях,  направленных  на  сенсомоторное  развитие;  в  специальных  играх  и
упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные
жесты,  мимика;  в  подвижных  играх  и  подвижных  играх  с  музыкальным  сопровождением;  в
индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.

В логике построения "Программы" образовательная область "Физическое развитие" должна
стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие обучающихся.

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  её  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 ребёнка подготавливается
к  активным  физическим  нагрузкам,  которые  предполагаются  в  основной  части  занятия.
Релаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно  регулировать  своё  психоэмоциональное
состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.

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

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

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

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

Для  организации  работы  с  детьми  активно  используется  время,  предусмотренное  для  их
самостоятельной  деятельности.  Важно  вовлекать  обучающихся  с  ТНР  в  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. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР
Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  тяжёлыми  нарушениями  речи

можно  считать  создание  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды,
учитывающей  особенности  обучающихся  с  ТНР;  использование  специальных  дидактических
пособий,  технологий,  методики  других  средств  обучения  (в  том  числе  инновационных  и
информационных),  разрабатываемых  образовательной  организацией;  реализацию  комплексного
взаимодействия,  творческого  и  профессионального  потенциала  специалистов  образовательных
организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий с учителем-логопедом (не  реже 2-х раз  в неделю) и педагогом-психологом;  обеспечение
эффективного  планирования  и  реализации  в  организации  образовательной  деятельности,
самостоятельной  деятельности  обучающихся  с  ТНР,  режимных  моментов  с  использованием
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вариативных форм работы,  обусловленных учётом структуры дефекта  обучающихся  с  тяжёлыми
нарушениями речи.

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

Коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  с  ТНР  основывается  на  результатах
комплексного  всестороннего  обследования  каждого  ребёнка.  Обследование  строится  с  учётом
следующих принципов:
1.  Принцип  комплексного  изучения  ребёнка  с  тяжёлыми нарушениями  речи,  позволяющий
обеспечить  всестороннюю  оценку  особенностей  его  развития.  Реализация  данного  принципа
осуществляется в трёх 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  учёта  возрастных  особенностей  обучающихся,  ориентирующий  на  подбор  и
использование  в  процессе  обследования  таких  методов,  приёмов,  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 ребёнка,  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.

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

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

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

Содержание полной программы обследования ребёнка 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
ребёнка,  наличии или  отсутствии  у  него  ярко  выраженных затруднений в  звуковом оформлении
речевого  высказывания.  Содержание  беседы  определяется  национальными,  этнокультурными
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особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может
организовываться  на  лексических  темах:  "Моя  семья",  "Любимые  игрушки",  "Отдых  летом",
"Домашние  питомцы",  "Мои  увлечения",  "Любимые  книги",  "Любимые  мультфильмы",  "Игры".
Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются.
Обследование словарного запаса.

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния
лексического  строя  родного  языка  обучающихся  с  ТНР.  Характер  и  содержание  предъявляемых
ребёнку заданий определяются возрастом ребёнка и его речеязыковыми возможностями и включают
обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В
качестве приёмов 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
детёнышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов
и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом.
Обследование грамматического строя языка.

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

Обследование состояния связной речи ребёнка с ТНР включает в себя несколько направлений.
Одно из них -  изучение навыков ведения диалога -  реализуется  в  самом начале обследования,  в
процессе  так  называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени  сформированности
монологической  речи  предлагаются  задания,  направленные  на  составление  ребёнком  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.
Обследование фонетических и фонематических процессов.

Ознакомительная  беседа  с  ребёнком  даёт  первичное  впечатление  об  особенностях
произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных заданий,
предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребёнку с ТНР.
Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество
слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как ребёнок 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 ребёнку,
например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование
включает  как  отражённое  произнесение  ребёнком  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  приёмы:  самостоятельное  называние  лексического  материала,  сопряжённое  и
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отражённое  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 ребёнка с
нарушениями  речи  проводится  общепринятыми  приёмами,  направленными  на  выявление
возможностей  дифференциации  на  слух  фонем  родного  языка  с  возможным  применением
адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению
подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа
и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного
звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного,
определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и
их последовательности.

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

В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых  коммуникативно-речевых
навыков  целесообразно  применять  несколько  дифференцированных  схем  обследования
речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования обучающихся, не
владеющих  фразовой  речью;  вторая  схема  -  для  обследования  обучающихся  с  начатками
общеупотребительной речи; третья схема - для обследования обучающихся с развёрнутой фразовой
речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-
фонематического  компонентов  языка;  четвёртая  схема  -  для  обследования  обучающихся  с
развёрнутой  фразовой  речью  и  с  нерезко  выраженными  остаточными  проявлениями  лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.

2.2.2.  Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового
развития обучающихся с ТНР

В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора  -  двух  лет  невозможно  говорить  об
однозначном отнесении ребёнка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с
тяжёлыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идёт не о
квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения
тяжёлых 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  тяжёлых  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  ребёнком  на
становление  его  речи,  целесообразно  обучать  родителей  (законных  представителей)  основным
приёмам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребёнка. Одним из
приёмов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития,
является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, глотания,
жевания,  что  создаёт  необходимые  предпосылки  для  правильного  функционирования
артикуляционного  аппарата.  Наряду  с  нормализацией  кормления  следует  развивать  у  ребёнка
потребность  в  общении  с  педагогическим  работником,  формировать  зрительную  фиксацию  и
способность прослеживать  движение предмета,  стимулировать  слуховое внимание,  акцентировать
внимание ребёнка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.

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

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

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращённую
речь,  выделять  названия  предметов,  действий  и  некоторых признаков;  формирование  понимания
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
пьёт  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
ребёнку 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 ребёнка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений,
формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и чётко 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  ребёнка  с  ТНР,  формированием  морально-нравственных,
волевых,  эстетических  и  гуманистических  качеств.  Системный  подход  к  преодолению  речевого
нарушения  предусматривает  комплексную  коррекционно-развивающую  работу,  объединяющую
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аспекты  речеязыковой  работы  с  целенаправленным  формированием  психофизиологических
возможностей  ребенка  с  ТНР,  а  именно  процессов  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления,
моторно-двигательных  и  оптико-пространственных  функций  соответственно  возрастным
ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР.

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

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

1.  Совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  обращённую  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, твёрдые - 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;  тёмный(ая)  -  платок,  ночь,  пальто);  образовывать  от  названий  действия  названия
предметов  (блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум);  объяснять  логические  связи  (Оля
провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).

6.  Закрепление  произношения  многосложных  слов  с  различными  вариантами  стечения
согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  самостоятельной  речи:  птичница,  проволока,
регулировщик  регулирует  уличное  движение,  экскаваторщик,  экскаваторщик  работает  на
экскаваторе.

Обучение обучающихся с 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  берёза,
длинноволосая  черноглазая  девочка,  прилагательные  с  различным  значением  соотнесенности:
плетёная  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 -
весёлый, весёлый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением
(сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия
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женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной
грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий).

2.  Развитие  самостоятельной  развёрнутой  фразовой речи:  закрепление  навыка  составления
предложений по опорным словам,  расширение  объёма предложений путём 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  чёткого
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-,  трехсложных  словах;  развивать  оптико-пространственные  и  моторно-
графические навыки.

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

в развитии обучающихся с ТНР
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их
психофизическом и речевом развитии;
-  осуществление  индивидуально-ориентированной  психолого-медико-педагогической  помощи
воспитанникам  с  ТНР  с  учётом  их  психофизического,  речевого  развития,  индивидуальных
возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
-  возможность  освоения  детьми  с  ТНР  адаптированной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования.
Задачи коррекционно-развивающей работы направлены на:
-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  обусловленных  уровнем  их
речевого развития и степенью выраженности нарушения;
-  коррекцию  речевых  нарушений  на  основе  координации  педагогических,  психологических  и
медицинских средств воздействия;
-  оказание  родителям  (законным представителям)  детей  с  ТНР консультативной  и  методической
помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия.
Программа коррекционной работы предусматривает:
-  проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  логопедической  работы,  обеспечивающей
удовлетворение особых образовательных потребностей детей 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 с целью ее активного включения в коррекционно-
развивающую  работу  с  детьми;  организацию  партнерских  отношений  с  родителями  (законными
представителями).
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Коррекционно-развивающая работа специалистов
Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда предполагает проведение занятий по

грамоте 1 раз в неделю по 25 минут в старшей группе, 30 минут в подготовительной группе. При
трудностях  в  освоении  материала  одно  занятие  может  проводиться  неоднократно  с  разной
мотивационной направленностью. Индивидуальные занятия проводятся с каждым ребёнком не менее
3 раз в неделю. Речевые досуги проводятся 1 раз в месяц, развлечения 2-3 раза в год.

Логопедическое  занятие  состоит  из  следующих  структурных  частей:  подготовительной,
основной и заключительной.

Подготовительная часть содержит упражнения, включающие элементы организации детского
коллектива, беседы психотерапевтического характера,  речевые зарядки, повторение и закрепление
пройденного на предыдущем занятии речевого материала. Основная часть занятия содержит какой-
то новый вид речевых упражнений или новые условия, в которых они проводятся. В заключении
занятия  логопед  даёт  тренировочные  упражнения  для  закрепления  нового  материала,  а  также
подводит итоги работы детей на занятии, обращает внимание на их достижения и успехи на этом
занятии, даёт советы и задания для закрепления этих достижений вне логопедических занятий.

Формы организации реализации содержания образовательной области «Речевое развитие»
- фронтальные занятия (по основным направлениям коррекционного воздействия);
-  индивидуальные  занятия  (проводятся  также  и  микрогруппами  с  учётом  выявленных  при
обследовании особенностей речевого и психомоторного развития ребенка).
- закрепляющие занятия (занятия с воспитателем группы компенсирующей направленности). На них
закрепляется материал, отработанный учителем-логопедом.

Методы и приемы обучения:
Наглядные:
-  наглядно  –  зрительные  приемы  (показ  техники  выполнения  артикуляционных  упражнений,
использование наглядных пособий, зрительных ориентиров);
- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь учителя-логопеда);
- рассматривание рисунков, картин, макетов;
- просмотр диафильмов, кинофильмов;
- прослушивание магнитофонных записей,
Словесные: беседа (предварительная, итоговая, обобщающая);рассказ; пересказ; чтение.
Практические: упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительские, конструктивные
и творческие);игры; моделирование.

При  реализации  раздела  «Методическое  обеспечение»  использовать  технологии  В.В.
Воскобовича, сказкотерапии, логоритмики, элементы песочной терапии, региональный компонент,
БОС–технологии.  При  реализации  раздела  «Оборудование»  использовать  ноутбук,  экран,
магнитофон, аудиодиски с записями, слайдовые презентации к занятиям по лексическим темам.

Коррекционно-развивающая  работа  педагога-психолога осуществляется  по  нескольким
направлениям.  Цель  коррекционно-развивающего  направления:  создание  условий  для  раскрытия
потенциальных возможностей ребёнка, коррекция отклонений психического развития. Организация
психолого-педагогического  сопровождения  развития  детей  группы  компенсирующей
направленности  для  детей  ТНР  строится  с  учётом  значимых  характеристик  особенностей
формирования личности у детей с речевыми нарушениями.

Речевой дефект создаёт изменённое положение у всех детей независимо от вида и степени
дефекта:  они  более  «другие»,  и  именно  эта  «разница»  в  определённой  мере  определяет  их
дальнейший жизненный путь. Отклонения в развитии вызывают, прежде всего, нарушения в области
коммуникации, речевого общения.
 Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает:
-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учётом уровня
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
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познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной
социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,  беседы,
использование  информационных  средств),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Коррекционно-развивающая  работа  с  данными  детьми  строится  на  основе  полученного
коллегиального  заключения  и  рекомендаций  ТПМПК,  осуществляется  по  подгруппам  на  основе
коррекционно-развивающих  программ,  разработанных  педагогом-психологом  на  основе  ряда
парциальных и коррекционно-развивающих программ.  Подгрупповые занятия  педагога-психолога
проводятся один раз в неделю, индивидуальные занятия проводятся согласно ИПППС и отражены в
циклограмме рабочего времени педагога-психолога.

Коррекционно-развивающая работа  музыкального руководителя предполагает проведение
фронтальных  музыкальных  занятий  совместно  с  воспитателем  2  раза  в  неделю  по  20  минут  в
старшей  группе,  2  раза  в  неделю  по  30  минут  в  подготовительной  группе,  1  занятие  в  неделю
«Логоритмика» по 25- 35 минут в каждой возрастной группе. Общее количество занятий в месяц в
каждой возрастной группе составляет 12 занятий.
Культурно-досуговая  деятельность  включает  в  себя  организацию  отдыха  детей,  развлечений,
праздников и самостоятельной художественной деятельности детей:
Музыкальные праздники - 4 раза в год по сезонам,
 Музыкальные развлечения – 1 раз в месяц,
 Концерты – 2 раза в год,
 Театрализованные представления -1 раз в квартал.
Структура музыкального занятия:
- Прослушание музыкальных произведений - упражнения на развитие слухового внимания, которые
помогают детям различать мажорное и минорное окончания музыки, слышать музыкальные фразы.
- Пение - упражнения для развития дыхания, голоса и артикуляции, которые помогают выработать
правильное диафрагмальное дыхание. Продолжительность выдоха, его силу и постепенность
-  Музыкально-ритмические  движения,  музыкальные  игры  для  коррекции  речи  с  движениями  и
пальчиковая  гимнастика,  направленные  на  развитие  речи,  мышления,  внимания,  памяти,
любознательности, познавательных способностей.
-  Игра  на  музыкальных  инструментах,  направленная  на  развитие  умения  дифференцировать
несложные разнообразные
ритмы.
 Логоритмические  занятия  проводятся  как  интегрированные  с  обязательным  участием
учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателя и с привлечением других специалистов.
Основная  нагрузка  при  подготовке  таких  занятий  падает  на  учителя-логопеда,  который
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов.
Примерная структура логоритмического занятия:
1. Организационный момент.
2. Ритмическая разминка
3.  Музыкально-ритмические  упражнения,  развивающие  разные  виды  внимания,  чувства  ритма  и
темпа, координацию речи с движением; регулирующие мышечный тонус.
4. Слушание музыки. Пение.
5. Упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и мелкой моторики.
6. Упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания.
7. Игра
8. Релаксация.
9. Подведение итогов
10. Заключительное упражнение.

При организации занятий по логопедической ритмике используем следующие средства:
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- ходьба и маршировка в различных направлениях в сочетании с музыкой, пением, рифмованным
текстом;
-упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции;
- упражнения, регулирующие мышечный тонус;
- упражнения, формирующие чувство музыкального размера, чувство музыкального темпа;
- ритмические упражнения;
- пение;
- речевые упражнения без музыкального сопровождения;
- игра на музыкальных инструментах;
- самостоятельная музыкальная деятельность;
- игровая деятельность;
- упражнения для творческого воображения, творческой инициативы.
Методы и приемы обучения:
Наглядные:
-наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения артикуляционных упражнений, техники
игры на музыкальных инструментах, использование наглядных пособий, зрительных ориентиров);
- наблюдения;
- рассматривание рисунков, картин;
- просмотр диафильмов, кинофильмов;
- прослушивание магнитофонных записей,
- показ образца.
Словесные: беседа (предварительная, итоговая, обобщающая);рассказ.
Практические: упражнения (речевые, игровые, подражательно-исполнительские, творческие);игры;
моделирование (музыкальная грамота)

Коррекционно-развивающая  работа  инструктора  по  физической  культуре предполагает
проведение  трёх  фронтальных  физкультурных  занятий,  одно  из  занятий  проводится  на  свежем
воздухе, одно занятие 1 раз в две недели проводится как интегрированное физкультурно-речевое.
Также  проводится  утренняя  гимнастика,  гимнастика  пробуждения,  спортивные  досуги  и
развлечения, ближние и дальние походы.
 Утренняя гимнастика – проводится ежедневно во всех группах. В зависимости от возраста детей
её продолжительность составляет: в старшей группе – 8-10 минут, в подготовительной группе – 10-
12 минут. В процессе проведения гимнастики используем различные виды ходьбы и бега, игровые
подражательные  движения,  общеразвивающие  упражнения,  подвижные  игры,  игры  с  речевым
сопровождением.
 Физкультурные занятия - являются основной формой работы по физическому воспитанию детей.
Занятия проводятся 3 раза в неделю (2 занятия - в физкультурном зале, 1 – на прогулке).
Структура занятий
1.  Вводная  часть  направлена  на  улучшение  эмоционального  состояния,  активацию  внимания  и
подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.
2.  Основная часть (самая большая по объёму и значимости)  включает в себя тренировку разных
групп  мышц,  совершенствование  всех  физиологических  функций  организма  детей  и  состоит  из
общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия
является – тематическая подвижная игра. Соблюдение правила поведения в группе и на занятиях, в
эстафетах, соревнованиях и др. формах работы по физическому развитию правил поведения между
мальчиками  и  девочками  в  процессе  совместных  двигательных  действий  на  основе  норм  и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Совместная деятельность и общение со сверстниками на занятиях по физкультуре и в других формах
физического воспитания детей:
- выполнение упражнений в парах
- в различных сюжетных ситуациях, особенно на фоне дозированной драматизации: борьбы добра и
зла, тёмных и светлых сил, положительных и отрицательных героев
- эстафеты между возрастными группами.
- соревновательная деятельность между группами, командами.
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- показательные областные физкультурно-оздоровительные мероприятия
Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,

сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувств.

Усвоение основ безопасности на занятиях по физкультуре в помещении, на улице, в разные
времена года, в различных ситуациях.

Формирование чувств патриотизма при просмотрах Российских спортивных достижениях и
участии в детских спортивных играх и олимпиадах кой активности.
3.  Заключительная  часть  выравнивает  функциональное  состояние  организма  детей.  В  ней
воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение
двигательной активности, восстановление дыхания.

На воздухе, так и в помещении 1-2 раза в месяц, в вечернее время (16-17 часов), в дни, когда
нет физкультурных занятий.  В каникулярное время (январь) и в летний период досуг проходит в
первую половину дня (9-11 часов). Длительность досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости
от возраста детей.

Спортивные  праздники  -  проводятся,  начиная  со  средней  группы,  2  -  3  раза  в  год,
длительность физкультурного праздника 1 - 1 час 20 минут. В мероприятиях могут участвовать и
дети из соседнего дошкольного учреждения.

Коррекционно-развивающая работа воспитателей
Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующей направленности для детей с

тяжёлыми нарушениями речи строится в тесном взаимодействии воспитателя и учителя-логопеда.
Которое осуществляется в различных формах.

Прежде всего  это перспективное  планирование  работы во всех образовательных областях,
обсуждение и выбор форм, методов и приёмов работы, выполнение рекомендаций по оснащению
развивающей  среды  в  группах,  взаимопосещение  занятий  и  проведение  совместных
интегрированных  занятий,  совместное  ведение  образовательной  деятельности  в  ходе  режимных
моментов, еженедельные выполнения воспитателем заданий учителя-логопеда. Планирование всех
видов деятельности проводится в соответствии с лексическими темами.

Задачи  коррекционно-развивающего  компонента  воспитатели  реализуют  в  процессе
режимных  моментов,  совместной  с  детьми  деятельности,  проведении  подгрупповых  и
индивидуальных  занятий,  предусмотренных  расписанием  непосредственной  образовательной
деятельности. Воспитатель по рекомендациям учителя-логопеда проводит индивидуальную работу с
детьми  во  второй  половине  дня.  В  это  время  воспитатель  планирует  работу,  направленную  на
развитие общей и мелкой моторики, по развитию психологической базы речи, закрепляет речевые
навыки.

Коррекционная  работа  воспитателя  осуществляется  в  тесном  взаимодействии  с  учителем-
логопедом в следующих формах:
-  логопедические  пятиминутки  используются  на  любых  занятиях.  Это  короткие,  разнообразные,
интересные,  соответствующие  лексическим  темам  игры  на  развитие  всех  компонентов  речи  и
неречевых  психических  функций.  Учитель-логопед  формулирует  задачи  пятиминутки  и  даёт
методические рекомендации по её выполнению.
- игры и упражнения используются в качестве физминуток на занятиях и в качестве динамических
минуток на прогулке и во второй половине дня.
- индивидуальные занятия с детьми, на которые отводится от 20 до 40 минут. Ежедневно воспитатель
занимается  индивидуально  с  тремя  детьми,  включая  общую  и  специальную  артикуляционную
гимнастику,  задания  на  автоматизацию  и  дифференциацию  звуков.  Задания  по  тем  разделам
программы, которые дети усваивают с трудом.
- коррекционные часы – фронтальная форма работы, проводится ежедневно. Повторяется изученный
материал в форме игровых заданий, упражнений на развитие мелкой моторики и подготовки руки к
письму.
- логоритмика – интегрированная форма работы, проводится 1 раз в первой половине дня в конце
недели, совместно учителем-логопедом, музыкальным руководителем и воспитателем.
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- физкультурно-речевое занятие – интегрированная форма работы, проводится 1 раз в две недели
вместо  обычного  физкультурного  занятия  в  спортивном  зале,  совместно  инструктором  по
физической культуре и воспитателем.

При  проведении  коррекционных  занятий  речевого  цикла  воспитателю  следует  обратить
внимание на моменты:
- включать в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения, все анализаторы.
- использовать приемы для индивидуального подхода к детям,
- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого ребенка,
-  определить  хорошо  знакомый  детям  словарь,  обеспечив  переход  детей  от  накопленных
представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств,
- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий,
- предлагать детям свободное размещение во время занятия: на ковре, возле мольберта, сидя, стоя и
т.д.,
- наиболее сюрпризные, игровые моменты запланировать на период нарастания усталости у детей

Взаимодействие педагогов
Коррекционно-развивающая работа всех педагогов СП «Детский сад № 6» включает:
-  системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учётом уровня
речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной
социальной адаптации ребёнка с ТНР;
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  собрания,  лекции,  беседы,
использование  информационных  средств),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательных  отношений,  в  том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов,
связанных с особенностями образования детей с ТНР.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы  специального
сопровождения детей с ТНР.

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные
формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР
и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Наличие  в  СП  «Детский  сад  №  6»  специалистов,  углублённо  владеющих  методиками,
позволяет в большей степени удовлетворять индивидуальные вопросы и потребности детей, делают
педагогический  процесс  более  дифференцированным  и  гибким  с  учётом  склонностей  и
предпочтений  каждого  ребёнка.  Поэтому  перед  нами  стояла  задача  наиболее  эффективного
взаимодействия  всех  специалистов  (музыкальный  руководитель,  физрук,  логопед,  воспитатель,
педагог-психолог)  с  целью  коррекции  имеющихся  у  детей  недостатков  развития.  С  этой  целью
разработана модель взаимодействия специалистов СП «Детский сад № 6», где чётко прослеживается
работа  на  всех  этапах  (диагностика,  планирование,  анализ).  Эта  модель  позволяет  осуществлять
необходимую  координацию  между  специалистами  по  вопросу  изучения  особенностей  развития
ребёнка, планирования коррекционной работы с учётом индивидуализации.

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

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

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

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

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

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие» принимают  участие
воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  учитель-логопед,  осуществляющий  часть  работы  по
логопедической ритмике. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, силы и
выразительности  голоса  (развитие  дыхания),  развитие  слухового  восприятия,  развитие
артикуляционной и мимической моторики.

Работу  в  образовательной  области  «Физическое  развитие» осуществляет  инструктор  по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов  и  родителей
дошкольников.  Все  задачи  области  «Физическое  развитие»  адаптированы  к  образовательным
потребностям детей с ТНР. Это связано с тем, что наряду с общей соматической ослабленностью
детям с ТНР присуще отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией  движений,  неуверенностью  в  выполнении  дозированных  движений,  снижением
скорости и ловкости выполнения.

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики,
координационных способностей, развитию дыхания, координации речи с движениями.

Старший  воспитатель обеспечивает  организацию  воспитательно-образовательного  и
коррекционно-развивающего  процесса  в  детском  саду,  координирует  деятельность  специалистов,
осуществляющих  психолого-педагогическое  сопровождение  ребёнка  с  ТНР,  обеспечивает
повышение  профессиональной  компетентности  педагогов,  а  также  организует  взаимодействие  с
консилиумом  образовательной  организации,  семьями  детей  с  ТНР  и  различными  социальными
партнёрами.

Воспитатели в группахкомбинированной направленности реализуют задачи АООП для детей
с  ТНР  в  пяти  образовательных  областях  в  процессе  режимных  моментов,  совместной  с  детьми
деятельности, проведении подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной
образовательной  деятельности.  Воспитатель  по  рекомендациям  учителя-логопеда  проводит
индивидуальную  работу  с  детьми  во  второй  половине  дня.  В  это  время  воспитатель  планирует
работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, по развитию психологической базы
речи, закрепляет речевые навыки.

Основная  функция  учителя-логопеда –  коррекция  недостатков  фонематической,
произносительной  и  лексико-грамматической  стороны  речи  во  время  непосредственно
образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных
занятий.

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-
развивающую,  консультативно-просветительскую работу.  Специалист  организует  работу ППк СП
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«Детский  сад  №  6»,  привлекается  к  анализу  и  обсуждению  результатов  обследования  детей,
наблюдению  за  их  адаптацией  и  поведением.  При  поступлении  детей  с  ТНР  педагог-психолог
участвует  в  обследовании  каждого  ребёнка,  осуществляя  скрининг-диагностику  для  выявления
детей,  нуждающихся  в  специальной  психологической  помощи.  Психологическая  диагностика
направлена  на  выявление  негативных  личностных  и  поведенческих  проявлений,  на  определение
факторов, препятствующих развитию личности ребёнка, выявление «зоны ближайшего развития».

Специалисты  должны  знать  содержание  тех  разделов  программы,  по  которым  они
непосредственно  проводят  работу,  но  и  тех,  по  которым работает  воспитатель.  В  свою очередь
воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.
Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счёт взаимодействия
всех  участников  педагогического  процесса  и  в  совместном  решении  образовательных,
воспитательных и коррекционных задач.

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

Одним  из  основных  документов,  регламентирующих  деятельность  педагога,  является  его
рабочая  программа,  в  которой  он  определяет  наиболее  оптимальные  и  эффективные  для
определённой группы детей содержание, форму, методы и приёмы организации образовательной и
коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АОП для детей с
ТНР.

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми
 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 ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

Взаимодействие  педагогических  работников  с  детьми  является  важнейшим  фактором
развития ребёнка и пронизывает все направления образовательной деятельности.

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

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том
случае,  если  педагогический  работник  выступает  в  этом  процессе  в  роли  партнёра,  а  не
руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребёнка.  Партнерские  отношения
педагогического работника и ребёнка 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 ребёнка включение педагогического работника в
процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне
с детьми, как более опытный и компетентный партнёр.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребёнка таким, какой он
есть,  и  вера  в  его  способности.  Педагогический  работник  не  подгоняет  ребёнка  под  какой-то
определённый "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребёнку 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  ребёнка.  Такой  стиль
воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической защищенности, способствует развитию
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его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими
детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка различных
позитивных качеств.  Ребёнок учится уважать себя и других, так как отношение ребёнка 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  ребёнку
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,
настойчиво ищет пути их преодоления.

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

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

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

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

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

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными
представителями ) обучающихся с ОВЗ

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

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

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

Взаимодействие педагогических работников СП «Детский сад № 6» с родителями (законными
представителями)  направлено  на  повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей).  Задача  педагогических  работников  -  активизировать  роль  родителей  (законных
представителей)  в  воспитании  и  обучении  ребёнка,  выработать  единое  и  адекватное  понимание
проблем ребёнка.

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

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

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
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-  выработка  у  педагогических  работников  уважительного  отношения  к  традициям  семейного
воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания
ребёнка;
- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс;
- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законными представителями),
активизация их участия в жизни детского сада;
-  создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к
развитию личности в семье и детском коллективе;
- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся.

Работа,  обеспечивающая  взаимодействие  семьи  и  дошкольной  организации,  включает
следующие направления:
-  аналитическое  -  изучение  семьи,  выяснение  образовательных  потребностей  ребёнка  с  ОВЗ  и
предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий
на ребёнка;
- 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  СП  «Детский  сад  №  6»;
создание  открытого  информационного  пространства  (сайт  Организации,  форум,  группы  в
социальных сетях).

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с
ТНР

Основной  целью  работы  с  родителями  является  обеспечение  взаимодействия  с  семьёй,
вовлечение родителей в воспитательно-образовательный и коррекционно-развивающий процесс для
формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку,
необходимо активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребёнка, выработать единое и
адекватное понимание проблем ребёнка с ТНР.
Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:
–  выработка  у  педагогов  уважительного  отношения  к  традициям  семейного  воспитания  детей  и
признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребёнка;
–  внедрение  эффективных  технологий  сотрудничества  с  родителями,  активизация  их  участия  в
жизни ДОО.
–  создание  активной  информационно-развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к
развитию личности в семье и детском коллективе;
– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей с ТНР;
- психологическая поддержка.

На основе заявления родителей, заключения ТПМПК и приказа директора ГБОУ ООШ № 5
г.о.  Октябрьск ребёнок зачисляется в группу комбинированной направленности для детей с ОВЗ.
Работа с семьями таких детей выстраивается на основе партнёрских отношений, диалога взаимного
доверия  и  понимания  способствует  развитию  личности  дошкольника  и  является  важнейшим
условием коррекционной работы по исправлению речевых недостатков.

Актуальность  проблемы  семейного  воспитания  детей  с  нарушениями  речевого  развития
определяется,  на  наш взгляд,  следующими факторами.  Во-первых,  успешной  работой  с  семьями
воспитанников, от которой зависит эффективность деятельности самого СП «Детский сад № 6». Во-
вторых, особенностями современной семьи (финансовое и социальное расслоение, обилие новейших
информационных  технологий,  более  широкие  возможности  получения  образования  и  т.д.),
заставляющими искать новые формы взаимодействия.

Семье  принадлежат  значительные  возможности  в  решении  определённых  вопросов:
воспитания детей, включение их в социальные и трудовые сферы, становление детей как активных
членов общества. Но многочисленные исследования (Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Иванова, В.Н. Касаткин,
Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев и др.) свидетельствуют о том, что появление в семье ребёнка с ОВЗ
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нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняется психологический климат семьи. И как
следствие, в таких семьях возникают проблемы.

Залогом  успешной  работы  с  родителями  в  процессе  психолого-педагогического
сопровождения  является  не  только  чёткое  представление  её  направлений  и  результата,  но  и
распределение функций между педагогами, работающими с ребёнком и его семьёй.
Педагог-психолог, являясь ведущим специалистом по реализации программы:
- координирует работу педагогов,
- определяет направления работы с родителями,
-  помогает  преодолеть  трудности  в  семейных отношениях,  связанные с  общением,  личностными
особенностями  членов  семьи,  оптимизировать  психологический  климат  в  семье,  преодолеть
психологические барьеры в детско-родительских отношениях.
Воспитатель группы восполняет  недостаток  педагогической компетентности  родителей,  дефицит
педагогических знаний и умений.
Учитель-логопед помогает родителям обеспечить освоение ребёнком речевой функции.

При моделировании взаимодействия детского сада с семьёй педагоги СП «Детский сад № 6»
учитывают следующие этапы, на каждом из которых родители становятся полноправными членами
команды детского сада:
1 этап – информационно-аналитический или диагностический -  задача заключается  в  том,  чтобы
выявить  специфику  родительской  позиции  в  отношении  ребёнка,  воспитательные  возможности
семьи,  стиль  взаимоотношений  с  ребёнком  в  семье.  На  диагностическом  этапе  «идёт»  изучение
особенностей  родителей детей с ТНР, уровня их педагогической наблюдательности;  определение
особенностей внутрисемейных отношений, влияющих на личностные характеристики ребёнка. Для
сбора адекватной информации об особенностях и уровне развития ребёнка,  характере и способах
взаимодействия  в  семье,  используются  такие  формы  работы  с  родителями  как:  беседа,
анкетирование, опрос, наблюдение, консультирование, информирование.
2  этап  –  консультативно-проектировочный  или  планово-организационный  -  задача  определить
адресную группу родителей для оказания помощи.
3  этап  –  деятельностный  или  практико-ориентированный.  Деятельностный  этап  содержит  план
мероприятий оказания адресной помощи и предполагает определённую последовательность решения
задач сопровождения семьи ребёнка.
1. Создание у родителей положительного образа своего ребёнка, включающего его положительные
проявления, сильные стороны, которых родители, сосредоточившиеся на проблемах ребёнка или не
интересующиеся его развитием, не замечают.
2. Формирование у родителей установки к сотрудничеству (дать родителям знания, которые не могли
быть получены ими в ходе повседневного общения с ребенком в семье, но являются важными для
налаживания продуктивных взаимоотношений с ним).
3. Оказание психолого-педагогической поддержки семье, оптимизация семейного микроклимата.
4. Формирование у родителей активной позиции участников сопровождения ребёнка (предполагается
постепенное увеличение активности родителей, обучение оказанию помощи и поддержки ребёнку
как в настоящем, так и в будущем).
4  этап  -  итогово-рефлексивный  позволяет  проанализировать  результативность  взаимодействия  с
родителями в системе сопровождения. На рефлексивном этапе происходит анализ результативности
взаимодействия  с  родителями  в  системе  психолого-педагогического  сопровождения.  Проводится
оценка  удовлетворённости  родителей  образовательными  услугами  детского  сада  на  основе
анкетирования,  интервьюирования,  беседы.  Намечаются  перспективные  задачи  и  пути  их
реализации. Полученные результаты освещаются на итоговом педагогическом совете.  После того,
как  ведущий  специалист  составит  индивидуальную  карту  психолого-педагогической  помощи
ребёнку, он знакомит родителей с содержанием индивидуальной программы и определяет формы их
участия  в  коррекционно-развивающей  работе.  Родители  в  письменном  виде  подтверждают  своё
согласие  на  участие  в  реализации  программы  комплексной  помощи  ребёнку  и  с  этого  момента
«Родитель – не гость, а полноправный член команды ДОО».
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Итак,  заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  ППк  доводится  до  сведения
родителей  (законных  представителей)  и  предложенные  рекомендации  реализуются  только  с  их
согласия.

Работа  с  родителями  осуществляется  по  следующим  направлениям:  диагностическое,
просветительское  и  консультативное,  совместная  деятельность.  Основными  формами
взаимодействия  с  родителями  детей  с  ТНР  является  общепринятые  в  СП  «Детский  сад  №  6»
индивидуальная, групповая и коллективная работа. В работе с родителями, выбирая форму из ранее
перечисленных, педагог ориентируется на индивидуализацию в работе с родителем каждого ребёнка,
корректируя план взаимодействия с семьёй в течение всего процесса сопровождения ребёнка.

На  начальных  этапах  работы  с  ребёнком  осуществляется  сбор  анамнестических  данных
(логопед,  психолог)–  совокупность  сведений  о  болезни  и  развитии  ребёнка  и  используется
анкетирование.  На  основе  результатов  анкетирования  совместно  с  родителем  разрабатывается
индивидуальная коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей
работы  с  ребёнком.  На  последующих  этапах  с  помощью  анкетирования  осуществляется  оценка
динамики результатов оказываемой коррекционной помощи.

Консультирование (коллективные, индивидуальные, по заявке, тематические, оперативные) –
целью  консультирования  чаще  всего  является  выработка  совместных  с  родителем  решений  по
преодолению трудностей в обучении, воспитании и развитии детей с ТНР, а также информирование
по различным вопросам:
- особенностей развития детей с ТНР;
- коррекция дезадаптивного поведения детей с ТНР;
- о способах взаимодействия с ребёнком;
- о способах организации работы с ребёнком в домашних условиях;
- о методах развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков;
- эффективность технологий оказания помощи детям с ТНР;
-  информирования  о  работе  центров,  специализирующихся  на  оказании помощи детям с  ОВЗ,  о
ТПМПК.

Занятия  в  триаде  педагог-ребёнок-родитель направлены  на  формирование  у  родителей
способов  взаимодействия  с  ребёнком,  навыков  работы  с  ним,  обучение  родителей  простым  и
эффективным способам коррекции.

Детско-родительские  группы. Родители  в  ходе  занятий  знакомятся  с  требованиями  к
овладению знаниями, видят успехи и неудачи своего ребенка, ищут совместно пути выхода

Социально-диспетчерская функция – заключается в совместном с родителями выборе тех
социальных институтов, которые необходимы ребёнку на данном этапе (Территориальная ПМПК,
ГБУЗ СО «Октябрьская ЦГБ»,  Областной консультативно-диагностический центр).

Демонстрация  родителям  фото/видео  фрагментов  занятий в  СП  «Детский  сад  №  6»,
праздников с целью детального разбора определённых этапов воспитания и обучения.

Мастер-класс –  современная  форма  проведения  обучающего  тренинга-семинара  для
отработки  практических  навыков  по  различным  методикам  и  технологиям  с  целью  психолого-
педагогического просвещения родителей.

Совместные досуговые мероприятия - совместное участие родителей и детей в различных
интеллектуальных, спортивных, творческих конкурсах, совместных проектах.

Посещение  семьи,  беседа.  Педагог  беседует  с  родителями  о  характере,  интересах  и
склонностях ребёнка, об отношении к родителям, информирует родителей об успехах их ребёнка,
даёт советы по организации выполнения домашних заданий и т.д.

«Родительские  пятиминутки»  -  во  время,  которых  проходит  знакомство  родителей  с
успехами  и  затруднениями  их  ребёнка,  специалист  даёт  квалифицированные  советы,  задания  по
закреплению навыков, полученных на занятии.

Переписка  с  родителями -  письменная  бумажная  форма  информирования  родителей  об
успехах их детей или через электронную почту.

«Информационные корзины», в которые каждый родитель в удобное для себя время может
внести предложения и замечания. На основании этих записей специалисты СП «Детский сад № 6»
делают выводы о тех, вопросах которые беспокоят родителей и корректируют свою работу.
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Домашнее видео, как отчёт родителей о работе с ребёнком в домашних условиях.
Родительские лектории, практикумы - это форма выработки у родителей педагогических

умений  по  воспитанию  детей,  эффективному  решению  возникающих  педагогических  ситуаций,
своеобразная тренировка педагогического мышления родителей.

Родительские собрания в форме: тренинга, «Круглых столов», «Педагогической гостиной».
Работа,  построенная  таким  образом,  помогает  решить  не  только  личностные  проблемы,  но  и
выработать определённые социальные навыки для преодоления трудностей в воспитании детей с
ТНР.

Тематические консультации - могут проводиться в режиме он-лайн, используя Скайп.
Стендовая  информация -  в  группе  компенсирующей  направленности  учитель-логопед  и

другие  педагоги  привлекают  родителей  к  коррекционно-развивающей  работе  через  систему
методических рекомендаций.

Для родителей детей,  посещающих группы компенсирующей направленности,  разработаны
материалы для стенда  «Советы логопеда»  и  материалы для оформления  родительских  уголков  в
групповой  раздевалке.  Материалы  родительских  уголков  меняются  1  раз  в  неделю  и  помогают
родителям организовать развивающее общение с ребёнком и дома, и на прогулке, содержат описание
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.
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III. Организационный раздел.
3.1. Психолого-педагогические условия реализации АОП ДО детей  с ТНР,

взаимодействие взрослых с детьми.
Данная  программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,

обеспечивающих  образование  ребёнка  с  ТНР  в  соответствии  с  его  особыми  образовательными
потребностями.
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых с  детьми,  предполагающее  создание  таких
ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности,
партнёра,  средств  и  жизненных  навыков;  учитываются  обусловленные  структурой  нарушенного
речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой),  средств её реализации,
ограниченный объем личного опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то
есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с ТНР, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с учётом 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 ребёнка 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  учётом  особенностей  развития  и
образовательных потребностей ребёнка с ТНР.
6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребёнка  дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Личностно-развивающее  взаимодействие  со  взрослым  предполагает  индивидуальный
подход к каждому ребёнку с ТНР: учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера,
привычек,  предпочтений.  При  таком  взаимодействии  в  центре  внимания  взрослого  находится
личность ребёнка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение
положительного самоощущения ребёнка, на развитие его способностей и расширение возможностей
для их реализации.  Это может быть  достигнуто  только тогда,  когда  в  Организации или в  семье
создана  атмосфера  доброжелательности  и  доверия  между  взрослыми  и  детьми,  когда  каждый
ребёнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания
и  удовлетворять  потребности.  Такое  взаимодействие  взрослых  с  ребёнком  является  важнейшим
фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребёнка, личности ребёнка
в целом.

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребёнка с
нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок с ТНР учится познавать
окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобретения  общих
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в
этом процессе в роли партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка с
ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. Педагоги нашего СП «Детский
сад  №  6»  участвуют  в  реализации  поставленной  цели  наравне  с  детьми,  как  более  опытный  и
компетентный партнёр.
Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие  ребёнка  таким,  какой  он
есть,  и  вера  в  его  способности.  Педагоги  не  подгоняют  ребёнка  под  какой-то  определённый
«стандарт»,  а строят общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребёнка,  его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Они сопереживают ребёнку в радости и огорчениях,
оказывают поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Ограничения и порицания
используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая  ребёнка.  Такой  стиль  воспитания
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обеспечивает  ребёнку  чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

В  области  социально-коммуникативного  развития  основными  задачами  образовательной
деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребёнка со взрослыми
и с другими детьми. С этой целью сотрудниками нашего детского сада много внимания уделяется
стимулированию ребёнка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению
ребёнка. Взрослые играют с ребёнком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые
игры при этом активные действия ребёнка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами;  создаёт  предметно-развивающую  среду  для  самостоятельной  игры-исследования;
поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет
его действия.

Педагоги  СП  «Детский  сад  №  6»  способствуют  развитию  у  ребёнка  интереса  и
доброжелательного  отношения  к  другим  детям:  создают  безопасное  пространство  для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдают за активностью детей в
этом пространстве, поощряют проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение,
называя  детей  по  имени,  комментируя  (вербализируя)  происходящее.  Особое  значение  в  этом
возрасте  приобретает  вербализация  различных  чувств  детей,  возникающих  в  процессе
взаимодействия:  радости,  злости,  огорчения,  боли  и  т.  п.,  которые  появляются  в  социальных
ситуациях.  Взрослый  продолжает  поддерживать  стремление  ребёнка  к  самостоятельности  в
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

Педагоги  предоставляют  детям  с  ТНР  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том
числе  средств  речевой  коммуникации.  Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение  логично  и  связно  выражать  свои  мысли,  развивают  готовность  принятия  на  себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении
конфликтных  ситуаций  не  вмешиваются,  позволяя  детям  решить  конфликт  самостоятельно  и
помогая  им  только  в  случае  необходимости.  В  различных  социальных  ситуациях  дети  учатся
договариваться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые контакты.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за
спонтанно  складывающимся  взаимодействием  детей  между  собой  в  различных  игровых  и/или
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает  внимание  детей  на  чувства,  которые  появляются  у  них  в  процессе  социального
взаимодействия;  утешает  детей  в  случае  обиды  и  обращает  внимание  на  то,  что  определённые
действия могут вызывать обиду.

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей,
организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых
формах;  поддерживают творческую импровизацию в игре.  У детей  развивают стремление  играть
вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным
использованием  игрушек,  в  соответствии  с  их  функциональным  назначением,  воспитывая  у  них
умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового
сюжета.  Взрослые  обучают детей  с  ТНР использовать  речевые  и  неречевые  средства  общения  в
процессе  игрового взаимодействия.  Активно поощряется  желание  детей самостоятельно  играть  в
знакомые  игры.  Взрослые  стимулируют желание  детей  отражать  в  играх  свой  жизненный опыт,
включаться  в  различные  игры  и  игровые  ситуации  по  просьбе  взрослого,  других  детей  или
самостоятельно,  расширяя их возможности использовать приобретённые игровые умения в новой
игре.  Используют  дидактические  игры  и  игровые  приемы  в  разных  видах  деятельности  и  при
выполнении режимных моментов.

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  детьми  с  ТНР  не  является
изолированным процессом,  оно происходит  естественным образом в процессе  коммуникации:  во
время обсуждения  детьми (между собой или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их интересует,
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действий,  в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде,  где  это  возможно,  предоставляет  ребёнку  право  выбора  того  или  действия.  Признание  за
ребёнком права  иметь  своё  мнение,  выбирать  занятия  по душе,  партнёров  по игре  способствует
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения,
а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял  собственное.  Ребёнок  учится  адекватно  выражать  свои
чувства. Помогая ребёнку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально  приемлемыми  способами.  Ребёнок
учится  понимать  других  и  сочувствовать  им,  потому  что  получает  этот  опыт  из  общения  со
взрослыми и переносит его на других людей.

Характер взаимодействия с другими детьми
Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в

том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на неё
собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать
контакты,  делиться  впечатлениями  с  другими  детьми.  Оно  способствует  взаимопониманию,
разрешению  конфликтных  ситуаций  между  детьми,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребёнку участвовать в беседах, играх, проектах,
спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.

У  детей  с  ТНР  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  начинают  формироваться
взаимосвязанные  стороны  коммуникативной  способности.  Они  проявляют  желание  вступать  в
контакт  с  другими  детьми.  Они  уже  бывают  способные  организовывать  общение,  включающее
умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определённом смысле
дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым
необходимо  следовать  при  общении  со  сверстниками.  Поэтому  роль  взрослого,  являющегося
коммуникатором, остаётся значительной и этот период.

Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому
Важным для определения показателей целостного развития ребёнка с ТНР является то, как у

ребёнка  формируются отношение к  миру,  к другим людям,  к  себе самому.  Любые отклонения  в
формирующейся «картине мира» ребёнка могутприводить к возможным отклонениям в развитии.
Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.

Исходя  из  того,  что  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития
личности детей дошкольного возраста с учётом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести
наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребёнка к миру, к
другим  людям,  к  себе  самому.  Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности
ребёнка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьироваться  у  разных  детей  с  ТНР  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных
особенностей развития конкретного ребёнка.

Взрослым важно наблюдать за ребёнком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при
нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития
наиболее  характерными  являются  нарушения,  связанные  с  вербализацией  своих  чувств,  эмоций,
пониманием  особенностей  эмоционального  общения,  общения  на  основе  понимания  речи,
собственно речевого общения.

Для  формирования  системы  отношений  ребёнка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому
значимо, чтобы ребёнок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял
самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях,  владел  простейшими  навыками
самообслуживания. Наиболее сложной для ребёнка с ТНР младшего дошкольного возраста является
вербализация  своих  действий,  речевое  общение,  поэтому  столь  важно,  чтобы  ребёнок  с  ТНР
воспринимал  смыслы  в  различных  ситуациях  общения  со  взрослыми,  активно  подражал  им  в
движениях и действиях, умел действовать согласованно. Необходимо стимулировать желание детей
с  ТНР  во  взаимодействии  со  взрослым  проявлять  интерес  к  сверстникам,  наблюдать  за  их
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действиями и подражать им. Для формирования отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе
важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной
игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребёнку с ТНР
во  всем  его  многообразии,  а  этому  будет  способствовать  слушание  стихов,  песенок,  сказок,
рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира»
ребёнка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, включался в
продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере
детей  с  ТНР.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние
другого  человека  -  сочувствие  -  даже  тогда,  когда  они  непосредственно  не  наблюдают  его
эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них  формируются  обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это
существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации АОП ДО детей с ОВЗ.
Материально-технические условия нашего детского сада,  созданные для реализации АООП

ДО детей с ОВЗ, соответствуют требованиям:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- правил пожарной безопасности;
- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей;
- к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой;
-  к  материально-техническому  обеспечению  программы  (УМК,  оборудование,  оснащение
(предметы),
- учитывают требования ФГОС к детям с ОВЗ;
- учитывают рекомендации ТПМПК.
СП «Детский сад № 6» расположен на территории города Октябрьска.  Территория детского сада
огорожена по периметру с фасада металлическим забором с остальных сторон деревянным, ворота и
калитка закрываются на замок. Имеются многочисленные зелёные насаждения: деревья, кустарники
и цветы из расчёта 50% площади территории, свободной от застройки. Территория детского сада
хорошо освещена в любое время года и в любое время суток.

На  территории  имеются   прогулочные участки  для каждой  возрастной  группы.  Покрытие
групповых площадок  -  беспыльное,  с  утрамбованным грунтом,  часть  участков  заасфальтирована.
Теневые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии 15 см от земли, с трёх сторон
огорожены.  Участки   оборудованы спортивным и  игровым оборудованием  (лесенки,  песочницы,
качели,  качалки,  горки,  турники) с учётом росто-возрастных особенностей детей,  изготовлены из
безопасных  материалов,  имеют  сертификаты  качества,  надёжно  установлены  и  закреплены.
Песочницы в отсутствие детей закрываются, вновь завозимый песок соответствует гигиеническим
нормативам.

Поддержание правопорядка,  как в здании,  так и на территории детского сада,  контроль за
прибытием посторонних лиц, защиту жизни и здоровья всех находящихся в саду взрослых и детей в
дневное время осуществляет работник , назначенный по приказу,  в ночное время – сторож. Охрана
детского сада также осуществляется круглосуточно посредством тревожной сигнализации – средства
экстренного  вызова  тревожной  группы  с  подключением  на  пульт  централизованной  охраны  и
системы  наружного  видеонаблюдения.  Пожарная  безопасность  круглосуточно  обеспечивается  с
помощью  автоматических  установок  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  людей  при
пожаре  с  выводом  тревожных  и  сервисных  сигналов  на  пульт  централизованного  наблюдения
центрального пункта пожарной связи.

Группа  комбинированной  направленности  для  детей  с  ОВЗ  находятся  на  втором  этаже
типового  здания,  расположенного  по  адресу  улица  Станиславского,  дом  1.  Здание  двухэтажное,
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кирпичное.  Имеется  центральное  отопление,  вода,  канализация,  сантехническое  оборудование  в
удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются помещения для осуществления бесперебойного функционирования:
кабинет руководителя СП – 1, методический кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, медицинский
кабинет – 1, прачечная – 1, кухня – 1, кладовая – 1. Также имеются помещения для осуществления
образовательной  деятельности  с  детьми:  кабинет  учителя  -  логопеда  (свободная  группа  детского
сада) – 1,  музыкальный зал (совмещён с физкультурным) – 1, групповые помещения. Все групповые
помещения состоят из:
-  раздевальной для приёма детей и хранения одежды,
- групповой для проведения игр, занятий и приёма пищи, сна,  буфетной для подготовки готовых 
блюд к раздаче и мытья столовой посуды, 
- туалетной совмещённой с умывальной.

Все  помещения  групп,  залов  и  кабинетов  отремонтированы,  строительные  и  отделочные
материалы  безвредны  для  здоровья  детей,  имеют  сертификаты  качества.  Оснащение  мебелью
соответствует росту и возрасту детей, столы и стулья в каждой группе имеются по количеству детей,
они  промаркированы  и являются  предметами  одной группы мебели.  Учебные пособия,  игрушки
безвредны  для  здоровья  детей,  также  имеют  сертификаты  качества,  своевременно  подвергаются
санитарно-гигиенической обработке.

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  (далее  -  ППРОС)  в

Организации  должна  обеспечивать  реализацию  АОП  ДО,  разработанных  в  соответствии  с
Программой.  Организация  имеет  право  самостоятельно  проектировать  ППРОС  с  учётом
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.

В соответствии со Стандартом, ППРОС СП «Детский сад № 6»  обеспечивает и гарантирует:
-  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального  благополучия
обучающихся  с  ОВЗ,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях,  в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в
коллективной работе;
-  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,  группы  и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также
материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в
соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,
возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития;
-  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  возможность
свободного выбора детьми материалов, видов активности,  участников совместной деятельности и
общения как с детьми разного возраста,  так и с педагогическим работниками,  а также свободу в
выражении своих чувств и мыслей;
-  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного
самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
-  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  представителей)
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования
и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных
инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребёнка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его  развития  и  соответствующие  возрастные  и
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития обучающихся).

ППРОС  СП  «Детский  сад  №  6»  создаётся  педагогическими  работниками  для  развития
индивидуальности  каждого  ребёнка  с  учётом его  возможностей,  уровня  активности  и  интересов,
поддерживая  формирование  его  индивидуальной  траектории  развития.  Она  должна  строиться  на
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основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).

Для выполнения этой задачи ППРОС СП «Детский сад № 6»:
- содержательно-насыщенная и динамичная - включает средства обучения (в том числе технические
и  информационные),  материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и
оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,  познавательную,
исследовательскую  и  творческую  активность,  экспериментирование  с  материалами,  доступными
детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с
ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во
взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  игрушки   обладают  динамичными
свойствами - подвижность частей,  возможность собрать,  разобрать,  возможность комбинирования
деталей; возможность самовыражения обучающихся;
-  трансформируемая  -  обеспечивает  возможность  изменений  ППРОС  в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и  возможностей
обучающихся;
-  полифункциональная  -  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  составляющих
ППРОС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,  ширм,  в  том  числе  природных
материалов) в разных видах детской активности;
- доступная -  обеспечивает свободный доступ обучающихся,  в том числе обучающихся с ОВЗ, к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Все игровые материалы  подбираются с учётом уровня развития его познавательных психических
процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создают
необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;
- безопасная - все элементы ППРОС соответствовуют требованиям по обеспечению надёжности и
безопасности  их  использования.  При  проектировании  ППРОС  учитываются  целостность
образовательного  процесса  в  СП  «Детский  сад  №  6»,  в  заданных  Стандартом  образовательных
областях:  социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и
физической;
-  эстетичная  -  все  элементы  ППРОС   привлекательны,  так,  игрушки  не  содержат  ошибок  в
конструкции,  способствуют  формированию  основ  эстетического  вкуса  ребёнка;  приобщать  его  к
миру искусства.

ППРОС в СП «Детский сад № 6» обеспечивает условия для эмоционального благополучия
обучающихся  различных нозологических  групп,  а  также  для комфортной работы педагогических
работников.

3.4. Кадровое обеспечение реализации АОП ДО детей с ОВЗ
Требования к кадровым условиям реализации АОП ДО детей с ОВЗ включают в себя вопросы:
-  Укомплектованность  СП  «Детский  сад  №  6»  руководящими,  педагогическими  и  иными
работниками,
- Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников,
-  Непрерывность  профессионального  развития  и  повышения  уровня  профессиональной
компетентности педагогических работников.
Наш детский сад укомплектован кадрами на 100% в соответствии с штатным расписанием. Из них:
- Административный состав (руководитель СП,  главный бухгалтер)
-  Педагогический  состав  (старший  воспитатель,  воспитатели,  музыкальный  руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог)
- Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал (старшая медицинская сестра, помощники
воспитателя,  повара,  кухонный рабочий,  машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды,  дворники,
сторожа,рабочий по комплексному обслуживанию здания, уборщик служебных помещений).

Все  педагоги,  работающие  в  группе  комбинированной  направленности  для  детей  с  ОВЗ,
имеют педагогическое(высшее или среднее) образование, достаточный опыт работы. Воспитатели и
специалисты аттестованы на высшую квалификационную категорию, своевременно (раз в три года)
проходят курсы повышения квалификации. Также педагоги посещают авторские школы, семинары,
консультпункты,  являются  активными  участниками  окружных  методических  мероприятий  и

42



окружных конференций, тематических недель. Опытные педагоги являются активными участниками
творческих  и  рабочих  групп,   ведут  инновационную  деятельность,  участвуют  в  конкурсах
профессионального  мастерства  на  различных  уровнях,  являются  авторами  публикаций  в  СМИ,
интернет-ресурсах и методических пособиях.

3.5. Финансовое обеспечение реализации АОП ДО детей с ОВЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт чётко определяет, что реализация

образовательной  программы  осуществляется  в  полной  мере  лишь  в  условиях,  соответствующих
предъявляемых к ним требованиям. Таким образом, главным принципом формирования финансовых
условий  реализации  программы  является  принцип  их  содействия   конечному  обучению
воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого обучения. Экономика дошкольного
образования в этой связи должна рассматриваться как экономика содействия.

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжёлыми нарушениями речи и
задержкой  психического  развития  (далее  –  Программа)  осуществляется  в  соответствии  с
потребностями  Организации  на  осуществление  всех  необходимых  расходов  на  обеспечение
конституционного  права  на   бесплатное  и  общедоступное  дошкольное  образование  с  учётом
направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими
особенностями   реализации  Программы.  Дополнительно  при  определении  потребностей  в
финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются
гарантии  по  среднему  уровню  заработной  платы  педагогических  работников  в  соответствии  с
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597. 

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований
к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС
ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 
-  расходов  на  оплату  труда  работников,  реализующих  Программу,  в  том  числе  педагогических
работников  дополнительной  привлекаемых  для  реализации  адаптированной  основной
общеобразовательной программы для детей с ОВЗ в количестве,  необходимом для качественного
педагогического сопровождения указанной категории детей. 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации
реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для  детей  с  ОВЗ,
соответствующие  материалы,  в  том  числе  приобретение  учебных  изданий  в  бумажном  и
электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том
числе,  материалов,  оборудования,  спецодежды,  игр  и  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; 
- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации
деятельности СП «Детский сад № 6» по реализации программы (включая приобретение услуг, в том
числе коммунальных) 

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  гражданами
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования  за  счёт  средств  соответствующих
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  государственных  и  муниципальных
образовательных  организациях  осуществляется  на  основе  нормативных  затрат  на  оказание
образовательных  услуг,  обеспечивающих  реализацию  Программы в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на оказание услуг
по  реализации  Программы должны учитываться  потребности  в  рабочем времени педагогических
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работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также
расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на
приобретение  средств  обучения,  учебных  пособий.  При  реализации  Программы  примерные
нормативные  затраты  определяются  отдельно  для  различных  возрастов  детей,  типов  населенных
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне СП «Детский сад № 6»
осуществляется  в  пределах  объёмов  средств  на  текущий  финансовый  год  и  используется  для
осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда всех
категорий персонала, участвующего в её реализации, приобретения средств обучения, обеспечения
дополнительного  профессионального  образования  педагогических  работников  и  организации
функционирования СП «Детский сад № 6».

3.6. Планирование образовательной деятельности по реализации АОП ДО детей с ОВЗ.
Реализация  АОП  ДО  детей  с  ОВЗ  предусматривает  различные  виды  планирования

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей деятельности, исходя из особенностей
реализуемой  Программы,  условий  СП  «Детский  сад  №  6»,  потребностей,  возможностей  и
готовности,  интересов  и  инициатив  воспитанников  и  их  семей,  педагогов  и  других  сотрудников
детского сада.

Планирование  деятельности  педагогов  опирается  на  результаты  психолого-педагогической
оценки  индивидуальногоразвития  детей  и  направлено  на  создание  психолого-педагогических
условий  для  развития  каждого  ребёнка,  в  том  числе,  наформирование  развивающей  предметно-
пространственной среды, также направлено на совершенствование образовательной деятельности и
учёт результатов внутренней и внешней оценки качества реализации АООП ДО детей с ОВЗ.

Годовой календарный учебный график, учебный план и расписание занятий СП «Детский сад
№  6»  являются  приложениями  к  АООП  ДО  детей  с  ОВЗ  (по  нозологиям)  и  регламентируют
организацию  образовательного  процесса  в  дошкольном  образовательном  учреждении  на  каждый
учебный год с учётом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического
оснащения, а также контингента детей с ОВЗ.

3.6.1.  Объем образовательной нагрузки для реализации АОП ДО детей с ТНР
Учебный план в группе комбинированной направленности для детей с ТНР в специально-

организованных формах обучения составлен в соответствии с требованиями:
- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», статья 15 п.1;
-  федеральной  адаптированной  программой  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (Приказ  Минпросвещения  России  от  24.11.2022  N  1022  Об  утверждении  федеральной
адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  27.01.2023  N
72149));
-  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 
-  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности   и   (или)   безвредности   для   человека
факторов  среды  обитания»;
-  Инструктивно-методического  письма  МО  РФ  от  14.03.2000г.  №  65-23-16  «О  гигиенических
требованиях к максимальной  нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения»,
- Устава ГБОУ ООШ № 5  г.о. Октябрьск,
- Реализуемых программ и технологий.

В  соответствии  с  годовым календарным  учебным  графиком  учебный  год  в  детском  саду
начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Первые две недели сентября воспитатели и весь
сентябрь  специалисты  проводят  оценку  индивидуального  развития  детей  для  последующей
индивидуализации образования и оптимизации работы с подгруппой детей. Последние две недели
мая всеми педагогами проводится оценка усвоения детьми программного материала. Для снижения
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нагрузки  на  детей  с  ТНР  также  в  детском  саду  планируются  осенние  каникулы  (вторая  неделя
ноября), зимние (первые две недели января), весенние (первая неделя марта) и летние (июнь, июль,
август)  каникулы.  Во время  каникул  проводятся  занятия  только эстетически  –  оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) и индивидуальные занятия учителей-
логопедов и педагога-психолога. В летние месяцы проводится оздоровительная кампания  в форме
спортивных,  народных  и  подвижных  игр;  спортивных,  музыкальных,  театральных  праздников  и
развлечений; в форме организации экскурсий, походов, посещения музеев, выставок и др., а также
значительно увеличивается продолжительность прогулок.

Непосредственно-образовательная  деятельность  осуществляется  в  форме  фронтальных,
подгрупповых и индивидуальных занятий, самостоятельная деятельность детей 5-7 лет занимает в
режиме дня не менее 3-4 часов. В совместную деятельность детей и взрослых входит: утренняя и
вечерняя прогулка, совместные игры, разные виды труда, наблюдения, опыты, эксперименты, чтение
художественной литературы,  экскурсии,  все виды продуктивной деятельности,  все  виды игровой
деятельности, общение.

При  построении  образовательного  процесса  занятия  распределяются  по  пяти
образовательным  областям:  физическое,  речевое,  познавательное,  социально-коммуникативное  и
художественно-эстетическое  развитие,  в  группе  комбинированной  направленности  дополняются
коррекционные  занятия  со  специалистами.  Занятия  проводятся  фронтально,  по  подгруппам,
индивидуально.

Максимально-допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  в  группе
комбинированной  направленности  для  детей  с  ТНР,  включая  занятия  по  дополнительному
образованию, составляет:
- старшая группа: 15 занятий в неделю, по 20-25 минут, не более 3 занятий в первой половине дне, во
второй половине дня – не чаще 2-3 раз в неделю.
-  подготовительная  группа:17  занятий  в  неделю,  по  25-30  минут,  не  более  3  занятий  в  первой
половине дне, во второй половине дня – не более 1 занятия и не чаще 2-3 раз в неделю.

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут,  во время которых проводятся
хороводные игры, игры малой и средней подвижности. В середине занятия статического характера
проводится физкультминутка.

Занятия  эмоционально-развивающего  и  оздоровительного  типа  занимают  не  менее  50%
общего  времени  занятий.  Занятия,  требующие  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  проводятся  в  первую  половину  дня  и  в  дни  наиболее  высокой
работоспособности  детей (вторник,  среда).  Для профилактики переутомления  детей  -  сочетаются
указанные занятия с физкультурными (3 занятия) и музыкальными занятиями (2 занятия). В нашем
детском саду одно из физкультурных занятий проводится на воздухе во всех возрастных группах, в
форме различных видов игр (спортивных, народных, подвижных, хороводных и т.д.) и при наличии у
детей облегчённой спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

Коррекционно-развивающие  подгрупповые  занятия  педагог-психолог  проводит  в  группе
комбинированной  направленности  для  детей  с  ТНР по  понедельникам.  Логоритмика  проводится
музыкальным руководителем и воспитателем в группе комбинированной направленности для детей с
ТНР  по  пятницам,  при  необходимости  подключается  учитель-логопед.  Один  раз  в  дне  недели
инструктор  по  физической  культуре  и  воспитатель  проводят  совместное  физкультурно-речевое
занятие.

Индивидуальные занятия специалистов и воспитателей в учебный план и расписание занятий
не вносятся, проводятся в соответствии с циклограммами работы.

3.7. Организация режима пребывания детей.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учётом построения

образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми:  основной  формой
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  и
решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
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При  построении  модели  организации  жизни  детей  в  детском  саду  мы  придерживались
следующих правил:
- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и
активности.
- Формирование культурно-гигиенических навыков.
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
- Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
-  Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребёнку,  устранение
долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Режим работы нашего детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и
возможностей  бюджетного  финансирования  детского  сада,  и  является  следующим:  пятидневная
рабочая  неделя  (понедельник  -  пятница),  выходные  дни  –  суббота  и  воскресенье,  группы
функционируют с 7.00 до 19.00. Организация жизни детей в СП «Детский сад № 6»  опирается на
определённый суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков
сна и бодрствования. В режиме дня есть постоянные величины: длительность бодрствования и сна,
время приёма пищи и переменные величины – время начала и окончания прогулок,  организация
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и
окончания  прогулок  может  корректироваться  в  соответствии  с  временами  года,  климатическими
изменениями и др. 

Также в соответствии с СанПиН  соблюдается:
- четырехразовое питание детей с 12 часовым пребыванием,
- ежедневная прогулка два раза в день не менее 4 - 4,5 часа,
- дневной сон для детей 4-7 лет два с половиной часа,
- самостоятельная деятельность детей 4-7 лет не менее 3 - 4 часов,

Учитывая  все  вышеперечисленные  факторы  и  специфику  нашего  учреждения,  а  также
установки и пожелания родителей мы разработали режимы дня для каждой возрастной группы с
учётом тёплого и холодного периода года. В летний период жизнь детей максимально перемещается
на детские площадки на участке детского сада, удлиняется время прогулок. Режим дня выполняется
на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность. 
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Приложение 1

Календарный план воспитательной работы

На основе рабочей программы воспитания СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о.
Октябрьск»  составлен  календарный  план  воспитательной  работы.  Календарный  план
воспитательной работы СП «Детский сад № 6» ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск» построен на
основе базовых ценностей по следующим этапам: погружение-знакомство, которое реализуется
в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); разработка коллективного проекта, в
рамках  которого  создаются  творческие  продукты;  организация  события,  которое  формирует
ценности.  События,  формы  и  методы  работы  по  решению  воспитательных  задач  являются
интегративными.  Каждый  воспитатель  разрабатывает  конкретные  формы  реализации
воспитательного цикла. В ходе разработки определяются цель и алгоритм действия взрослых, а
также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.

Направления
воспитания

Мероприятия Месяц
Целевая

аудитория Ответственные

Развитие основ 
нравственной 
культуры

" Возраст осени - ты дорог и 
прекрасен! " ко Дню пожилого
человека (коллективное творческое 
поздравление в формате оф-лайн)

Октябрь Все группы Старший воспитатель
Воспитатели

Творческие мастерские «Плакат для 
бабушек и дедушек в группе»

Октябрь Все группы Воспитатели

Тематическая НОД «Мастерская

добрых дел», посвящённая Дню 
доброты

Февраль Все группы Воспитатели

Формирование 
семейных 
ценностей

Выставка детско-родительского
творчества «Осенние фантазии»

Октябрь Все группы Воспитатели

Конкурс «Миссис мама», 
посвящённый Дню Матери

Ноябрь Все группы Старший воспитатель
муз. руководитель 

Воспитатели

Выставка детско-родительского
творчества «Новогодняя игрушка – Символ
года»

Декабрь Все группы Воспитатели

Проект «С папой я своим дружу,
его дружбой дорожу»

Февраль Все группы Воспитатели

Праздник «Международный
женский день»

Март Все группы Муз.руководитель

Творческие мастерские «Подарок
для мамочки».

Март Все группы Воспитатели

Спортивный праздник
«Олимпийская семья»

Апрель Все группы Инструктор по 
физ.культуре

«Виртуальное путешествие по
родному городу»

Сентябрь Средние
группы

Воспитатели

«Урок мира. Нет тебя прекрасней 
Самарский край»

Сентябрь Старшие,

подготовител 
ьные группы

Воспитатели
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Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности

Тематическая НОД «Военный парад 7 
ноября», посвященная большому 
военному параду 7 ноября 1941г.

Ноябрь Старшие 
группы

Воспитатели

Тематическая НОД «День 
защитника Отечества».

Февраль Младшие, 
средние
группы

Воспитатели

Музыкально-спортивный праздник

«Школа мужества», посвященный Дню 
защитника Отечества

Февраль Старшие, 
подготовител
ьные группы

Инструктор по  физ.
культуре

Муз. руководитель

Спортивно-патриотическая игра
«Зарничка»

Февраль Старшие,
подготовител
ьные группы

Инструктор по 
физ. культуре

Тематическая НОД «Если очень
захотеть, можно в космос полететь»

Апрель Средние
группы

Воспитатели

Тематическая НОД «Человек в 
космосе»

Апрель Старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Творческие мастерские
«Неизведанный космос»

Апрель Старшие,

подготовител
ьные группы

Воспитатели

Акция "Летопись ветеранов"

(пополнение Книги Памяти 
детского сада)

Март-
апрель

Все группы Старший воспитатель
Воспитатели

Праздник, посвященный Дню 
Победы

Май Старшие,

подготовител 
ьные группы

Муз. руководитель

Акция памяти «Возложение цветов
к памятнику Героям ВОВ»

Май Подготовител
ьные группы

Воспитатели

Творческие мастерские «Этот День 
Победы»

Май Старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Формирование 
основ
межэтнического 
взаимодействия

Тематическая НОД «Мы дружбою

своей сильны» ко Дню народного 
единства

Ноябрь Младшие,
средние 
группы

Воспитатели

Спортивный праздник

«Подвижные игры народов мира» ко 
Дню народного единства

Ноябрь Старшие,

подготовител
ьные группы

Инструктор по
физ. культуре

Просмотр презентации « Новый год в 
разных странах!»

Декабрь Старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Формирование 
основ 
социокультурны х 
ценностей

Развлечение «Зимние забавы» Январь Все группы Инструктор по

физ. культуре 
Воспитатели

Прощание с ёлкой Январь Все группы Муз. руководитель

Творческие мастерские

«Путешествие в сказку узоров и 
орнаментов»

Март Все группы Воспитатели

Фольклорный праздники: «Рождество», 
«Широкая  масленица»

Март Все группы Старший воспитатель
Муз. руководитель

Воспитатели
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Музыкально-спортивное 
развлечение «Чистота-залог 
здоровья»

Апрель Старшие,
подготовител
ьные группы

Инструктор по                 
физ. культуре

Муз. руководитель
Воспитатели

Конкурс на лучшего экскурсовода
среди детей группы и детского сада
«Я покажу тебе музей».

Май Старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Ярмарка, посвящённая Дню 
защиты детей

Июнь Все группы Старший воспитатель 
Муз. руководитель

Воспитатели

Формирование 
основ
экологической 
культуры

Экологическая акция совместно с семьями
воспитанников «С каждого по зёрнышку» 
(сбор корма для
птиц)

Декабрь Все группы Воспитатели

Акция совместно с семьями

воспитанников «Покормите птиц 
зимой» (изготовление кормушек)

Ноябрь Все группы Воспитатели

Фотоконкурс с участием родителей

«Здоровье семьи в объективе», 
посвящённый Дню здоровья

Апрель Все группы Воспитатели

Конкурс центра природы «Огород
на окошке»

Апрель Все группы Воспитатели

Акция совместно с семьями 
воспитанников «Каждой птице свой дом» 
(по изготовлению и
развешиванию скворечников)

Апрель Все группы Воспитатели

Акция по благоустройству и

озеленению территории ОУ совместно с 
семьями воспитанников

Апрель-
май

Все группы Воспитатели

Воспитание 
культуры труда

Праздник урожая Август- 
сентябрь

Все группы Воспитатели

Постоянно действующая 
«Мастерская по ремонту книг»

В течение 
года

Старшие, 
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Проект «Все профессии нужны, все
профессии важны»

Октябрь Средние,

старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Фотовыставки «Профессии наших 
родителей»

Октябрь Средние,
старшие,

подготовител
ьные группы

Воспитатели

Экскурсии по детскому саду с

целью ознакомления профессий 
взрослых.

В
течение

года

Младшие,

средние 
группы

Воспитатели

Экскурсии по детскому саду и в 
ближайшие организации с целью 
ознакомления с профессиями
взрослых.

В
течение
года ь

Старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели

Проведение серии образовательных

мероприятий по обогащению 
представлений о труде, о значении труда 
для общества.

В
течение

года

Средние,

старшие,
подготовител
ьные группы

Воспитатели
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Выставка дидактических пособий
по ознакомлению с профессиями

В
течение

года

Все группы Воспитатели

Приложение 2
Календарь праздников, памятных и знаменательных дат

Название
праздника,

события

Краткая информационная
справка

Рекомендуе
мое время

проведения

Формы
проведения

мероприятия

Ответственн
ые за

проведение
Сентябрь

День знаний 1  сентября  –  настоящий
праздник  для  миллионов
россиян,  которые  садятся  за
парты в школах, средних или
высших  учебных  заведениях.
С  1984  года  он  официально
учреждён  как  День  знаний.
Особенно  радостно  -  с
букетами  цветов,  первым
звонком,  торжественной
линейкой  -  праздник
отмечают в школах.

1 сентября Экскурсии  в
школу,   квест-
игра

Воспитатели
возрастных
групп

День
грамотности

Международный  день
грамотности  отмечают  во
многих странах с 1966 года. С
каждым  годом  всё  больше
людей  учиться  читать  и
писать,  в мире более четырёх
миллиардов  человек
считаются грамотными.

8 сентября Познавательные
беседы,  игры,
занятия

Воспитатели
возрастных
групп

День
воспитателя  и
всех
дошкольных
работников

27  сентября  -  новый
общенациональный  -  День
воспитателя  и  всех
дошкольных  работников.
Именно  в  этот  день  в  1863
году в Санкт-Петербурге  был
открыт  первый  в  России
детский  сад.  Дошкольные
работники  для  маленьких
детсадовцев от 2 месяцев до 7
лет  -  и  учителя,  и  мамы.  От
того,  как  складывается
общение  и  взаимодействие
малышей с воспитателями, во
многом  зависит  их
последующие благополучие и
успешность.

27 сентября Концерт Музыкальный
руководитель,
воспитатели
возрастных
групп

Октябрь
Международн
ый  день
пожилых

1  октября  отмечается
Международный  праздник
День  пожилых  людей.В

1 октября Праздничный
концерт

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
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людей золотую  осеннюю  пору  мы
чествуем  тех,  кто  все  свои
силы  и  знания  посвятил
своему  народу,  кто  отдал
здоровье  и  молодость
молодому  поколению.Не  зря
второе  название  этого  дня  –
день  добра  и
уважения. История  праздника
берет  своё начало  ещё в 70-х
годах  прошлого
века. Основателем  дня
пожилого  человека  считается
Япония.

возрастных
групп

День  защиты
животных 

Они  могут  быть  гигантского
размера,  и  совсем
крошечными, но мы всё равно
называем  их  своими
«меньшими  братьями»,
потому  что  им  нужна  наша
забота.  Чтобы  привлекать
внимание людей всего мира к
проблемам  животных  и
организовывать
разнообразные  мероприятия
по  их  защите,  был  учреждён
праздник  -  Всемирный  день
животных.  В  России  он
отмечается с 2000 г.

4 октября Выставка
рисунков,
фотографий
домашних
животных;
викторина  «В
мире животных»

Воспитатели
возрастных
групп

Осенины Осенний  праздник  –  это
народный праздник прощания
с  летом.  Осенины  связаны  с
днём осеннего равноденствия,
которому  люди  с  древних
времён придавали  большое
значение.  Всегда  считалось,
что  в  этот  день  осень
окончательно вступает в свои
права.

Вторая
неделя
октября

Музыкальный
праздник 

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
возрастных
групп

День  отца  в
России 

Международный  День  отца
отмечают  более  чем  в  50
странах  по всему миру.  Но в
России это совершенно новый
праздник,  официально
появившийся  только  в  2021
году. Идея  создания
праздника  появилась  в
Америке  в 1909 году.  На
церковной  службе  в  день
матери  девушка,  растущая
только  с  отцом,  задалась
вопросом —  почему  не
существует  праздника,

Третья
неделя

Развлечение,
досуг

Воспитатели
возрастных
групп
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посвящённого отцам.  В  этой
семье мать умерла при родах.
Отец  смог  полностью
компенсировать  отсутствие
матери  с  помощью  своей
любви  и  заботой  о  детях.
Только в 1966 году день  отца
приобрёл статус
национального  праздника  в
Америке.  После  этого  он
начал  распространяться  по
всему миру.

День
Народного
Единства

4 ноября 1612 года -  одна из
самых важных дат российской
истории.  Люди  разного
вероисповедания  и  разных
сословий  земли  Русской
объединились  в  народное
ополчение,  чтобы  освободить
Москву от польско-литовских
захватчиков.  Под
предводительством  князя
Дмитрия  Пожарского  и
простого  гражданина  Кузьмы
Минина  4  ноября  1612  года
был  взят  штурмом  и
освобождён  Китай-город,  а
позже - и вся Москва. Победа
стала  символом  подлинного
народного единения

4 ноября Спортивное
развлечение
(подвижны е игры
народов  России);
выставка
рисунков,
поделок,
посвящённых
национальном  у
костюму, природе
России  и  т.  п.
Флешмоб  с
участием  детей  и
родителей

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп

День  матери  в
России

Это ещё молодой российский
праздник. Он появился в 1998
году  и  празднуется  в
последнее  воскресенье
ноября.  Мама  -  почти  всегда
самое  первое  и  всегда  самое
дорогое  слово  для  каждого
человека  на  Земле.  Пока
рядом с нами наши мамы, мы
чувствуем  себя
защищёнными.  В
праздничный  день  каждый
ребёнок,  будь  ему  5  или  55
лет,  может  особо  выразить
благодарность своей маме

Третья
неделя

Музыкальный
праздник, 
выставки
рисунков  («Моя
мама»)

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
возрастных
групп

День
Государственн
ого  герба
Российской
Федерации

В  жизни  каждой  страны
государственные  символы
имеют  огромное  значение.
Это  неотделимый  атрибут
любого  суверенного
государства.  Символы
государства  –  олицетворение
значимости,  судьбы  и

30 ноября Познавательный
досуг,  Игра-
викторина

Воспитатели
возрастных
групп
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будущего  державы.  Верность
символам  и  умение  пронести
их  сквозь  столетия  –
необыкновенная  гордость  и
залог  сохранения  традиций  и
ценностей  русского  народа.
30  ноября  отмечается  День
Герба  Российской
Федерации –  отличительного
знака  государства.
Уникальная  эмблема  России
отвечает всем геральдическим
канонам.  История  герба  –
древняя. На нем изображались
святые  покровители.  На
монетах  14  века  изображён
воин,  поражающий  своим
острым  мечом  змея.  В  1730
году  его  назовут Георгием
Победоносцем.

Декабрь
День
добровольца
(волонтёра)  в
России

История  появления  уходит  в
далёкий  1985  год,  когда
ассамблея  ООН  выдвинула
предложение  о  проведении
социально  значимого  для
всего мира -  День волонтёра.
Эти  люди  вносят  огромный
вклад  во  все  сферы
общественной  жизни,  что  не
должно  оставаться
незамеченным.  День
волонтёра  сопровождается
массовыми  мероприятиями,
проведением  флешмобов.
Организуются
благотворительные  концерты,
вечера.

5 декабря Творческие
мастерские  по
изготовлению
подарков,
починке  книг,
игрушек

Воспитатели
возрастных
групп

День  Героев
Отечества

День  Героев  Отечества
выпадает  на  9  декабря,  что
является  продолжением
вековой  традиции,
существовавшей в российском
государстве  до  1917  года.
Именно  вэти  дни  в
Российской  Империи
праздновали  День
георгиевских  кавалеров.  День
героев  Отечества  призван
чествовать  современниками  и
Героев  Советского  Союза,
Героев  Российской
Федерации,  кавалеров  ордена

9 декабря Спортивное
развлечение,
познавательные
беседы

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп
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Святого  Георгия  и  ордена
Славы.

Новый год Это  самый  весёлый  и
желанный праздник на Земле!
В России указ о праздновании
Нового  года  1  января  был
подписан  Петром  I.
Непременными  приметами
российского  Нового  года
являются  украшенные
расписными  игрушками  и
гирляндами  ёлки,  запах
мандаринов,  новогодние
детские  утренники  с  Дедом
Морозом  и  Снегурочкой,
сладкие  подарки  и,  конечно,
каникулы.  Дети,  и  взрослые
загадывают  самые  заветные
желания под бой  кремлёвских
курантов и верят в чудо

Последняя
неделя

Новогодние
утренники,
карнавал

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп

Январь
Всемирный
день
«спасибо»

Всемирный  день  «спасибо»
тематически  близок  таким
праздникам, как День доброты
и  Всемирный  день
приветствий.  Потому  что
слово «спасибо» - это одно из
самых  добрых,  «волшебных»
слов.  Каждому  человеку,
говорящему на русском языке,
известно его происхождение -
сокращённое от «Спаси Бог!».
Это  слово  значительно
облегчает  общение  и
понимание  людей,  главное,
чтобы  «спасибо  было
сердечное» Н. Некрасов 

11 января Музыкально-
театрализованное
развлечение

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп

День  снятия
блокады
Ленинграда

Праздники  обычно  бывают
шумные  и  радостные,  с
весёлой  музыкой,  смехом,
шутками.  Но  есть  и  такие,  о
которых говорят, что они «со
слезами  на  глазах»  -  это
памятные  даты,  о  которых
нельзя  забывать.  27  января  -
это  памятная  дата  для  всех
жителей нашей страны.

27 января Познавательные
беседы,  занятия  с
презентационной
сессией

Воспитатели
возрастных
групп

Февраль
День
Российской
науки

История  праздник  начинается
ещё со времён Петра I. по его
велению в 1724 году именно 8
февраля  был  издан  указ  о
развитии науки  в  российском

8 февраля Квесты Воспитатели
возрастных
групп
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государстве,  благодаря  чему
появилась  первая  Академия
наук  и  художеств.  Наша
страна  дала  миру  множество
уникальных  имён  и  научных
открытий,  которые  сыграли
большую роль в человеческой
цивилизации.

День
защитника
Отечества

Главными  защитниками
Отечества  исторически
являлись  и  являются  до  сих
пор мужчины. В нашей стране
в  их  честь  учреждён
официальный праздник - День
защитника Отечества (ранее -
День  рождения  Красной
Армии,  День  Советской
Армии  и  Военно-  морского
флота).  Женское  население
России  воспринимает  данный
праздник как мужской день

Третья
неделя
февраля

Спортивный
праздник  (с
участием  пап),
спортивная  игра
«Зарничка»

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп

Март
Международн
ый  женский
день

В  начале  ХХ  века  смыслом
этого  праздника  являлась
борьба женщин за свои права.
Несколько десятилетий спустя
в день 8 Марта стали отмечать
уже  достижения  женщин
разных  стран  мира.  В
современной  России
празднование
Международного  женского
дня проводится как день всех
женщин,  олицетворяющих
нежность,  заботу,
материнство,  терпеливость  и
другие  исконно  женские
качества

Первая
неделя марта

Утренник,
посвящённый
Международн ому
женскому  дню;
выставка поделок,
изготовленных
совместно  с
мамами;  выставка
рисунков  («Моя
мама»,  «Моя
бабушка»,
«Любимая
сестрёнка»)

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп

День
воссоединения
Крыма  с
Россией

18  марта  2014  года  –  Крым
воссоединился  с  нашей
великой  державой–  Россией.
Теперь  Крым  и  Россия
навсегда  едины,  как  одно
целое,  огромное  государство.
В  нашем  календаре  навсегда
добавилась  ещё одна
праздничная  дата  – 18 марта,
день  воссоединения  Крыма  с
Россией.

18 марта Познавательные
беседы,  занятия  с
презентационной
сессией

Воспитатели
возрастных
групп

Всемирный
день театра

Всемирный  день  театра
отмечается 27  марта.
Праздник  был  учрежден  по
инициативе  Международного

27 марта Музыкально-
театрализованное
представление,
кукольные театры

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
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института театра в 1961 году.
Первый  раз  празднования
прошли  в  1962.  Послание  к
деятелям  театрального
искусства  было  написано
культовым  французским
художником,  писателем  и
драматургом  Жаном  Кокто.
Всемирный день театра – это
профессиональный  праздник
сотен  тысяч  людей,  которые
посвятили  свои  жизни
служению  этому  великому  и
прекрасному искусству.

групп

Апрель
Международн
ый  день
детской книги

В  день  рождения  великого
сказочника  Ганса  Христиана
Андерсена  в  1967  году  весь
мир  начал  отмечать
Международный день детской
книги.  Адресовать  именно
детям  свои  произведения
зарубежные писатели и поэты
начали  с  ХУ11  века,
российские  -  с  начала  XIX
века.  Книги  для  детей
А.Пушкина,  П.  Ершова,  П.
Бажова,  В.  Бианки,
С.Маршака,  К.Чуковского,
А.Барто и др. - золотой фонд
российской детской книги.

2 апреля Экскурсия  в
библиотеку,
конкурс чтецов

Воспитатели
возрастных
групп

Всемирный
день здоровья

«Здоров  будешь  -  всё
добудешь», «Здоровье дороже
богатства»,  «Здоровье
растеряешь,  ничем  не
наверстаешь»  это  только
малая  толика  пословиц  и
поговорок,  в  которых
отражено отношение народа к
здоровью  как  главной
ценности человеческой жизни.
Всемирный  день  здоровья
проводится  с  1950  года.
Современное  человечество
отчётливо  осознаёт:  границы
между  государствами
условны,  болезни  одной
страны через некоторое время
становятся  болезнями
государств-соседей.  Поэтому
и  бороться  с  ними  надо
сообща, всем миром

7 апреля Спортивные
эстафеты

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп

День Этот  праздник  родился  в 12 апреля Тематические Воспитатели
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космонавтики России.  Во  всемирную
историю наша страна навсегда
вписана  как  покорительница
Космоса.  12  апреля  1961
г.Ю.А.Гагарин  впервые
совершил космический полет.
С 1968 года российский День
космонавтики  перерос  во
Всемирный  день  авиации  и
космонавтики.  В  настоящее
время  небольшое  количество
стран может гордиться своими
успехами в этой сфере, среди
них, бесспорно, - Россия

презентации,
сюжетно-ролевые
игры

возрастных
групп

Международн
ый день земли

Основной  целью  этой
всемирной  акции  является
привлечение  внимания
общества  и каждого человека
планеты к проблемам Земли, к
проблемам  её окружающей
среды,  и  даёт возможность
узнать о тех трудных задачах,
которые  стоят  перед
человечеством для сохранения
планеты.

22 апреля Конкурсы
рисунков,
плакатов

Воспитатели
возрастных
групп

Май
День Победы День  Победы  —  праздник

победы  Красной  Армии  и
советского  народа  над
нацистской  Германией  в
Великой Отечественной войне
1941—1945  годов.  В  День
Победы  во  многих  городах
России  проводятся  военные
парады  и  праздничные
салюты,  в  Москве
производится  организованное
шествие  к  Могиле
Неизвестного  Солдата  с
церемонией  возложения
венков, в крупных городах —
праздничные  шествия  и
фейерверки.В  2010-е  годы
широкое  распространение
получили  шествия  с
портретами  ветеранов  —
«Бессмертный полк»

Первая
неделя

Беседы,  просмотр
видеофильмов,
участие  в  акциях,
конкурс  чтецов,
музыкальные
композиции.

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп

Июнь
День  защиты
детей

Первое  празднование
Международного  дня  защиты
детей состоялось в 1950 году.
В нём приняли участие более
50 стран мира. От кого или от

1 июня Беседа  о  правах
детей  в  нашей
стране; - ярмарка;
развлечение

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп
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чего  надо  защищать  детей?
Ответ  на  этот  вопрос  звучит
поразному  в  разных  странах
мира  -  от  голода,  войны,
эпидемий, насилия, жестокого
обращения.  Обладая  такими
же  правами,  как  и  взрослые,
дети  не  всегда  могут
воспользоваться  ими  без
помощи  и  поддержки
общества

День  русского
языка

День,  посвящённый русскому
языку, учреждён ООН в 2010
году,  отмечается  6  июня,  в
день  рождения  великого
русского  поэта  Александра
Сергеевича  Пушкина.  В
Российской  Федерации  —
России  праздник  учреждён  в
2011  году  в  качестве
российского государственного
праздника.

6 июня Чтение  стихов  и
драматизаций
сказок  А.С.
Пушкина

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп

День России Руссия,  Московия,
Государство  Российское,
Российская  империя,  Союз
Советских  Социалистических
Республик - так назывались в
разные  времена  государства,
на  территории  которых
расположена  Российская
Федерация.  День  России,
отмечаемый 12 июня, - символ
нового  государства,
основанного  на  уважении,
согласии,  законе  и
справедливости  для  всех
народов,  населяющих  его,
гордости за Россию и веры в
будущее россиян

12 июня Спортивное
развлечение
(подвижны е игры
народов  России);
выставка
рисунков,поделок
,  посвящённых
национальном  у
костюму, природе
России  и  т.  п.
Флешмоб  с
участием  детей  и
родителей

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп

День памяти и
скорби

Этот  день  —  одна  из
самых печальных дат в нашей
истории.  День  памяти  и
скорби мы отмечаем 22 июня,
в  день,  когда  началась
Великая Отечественная война,
в день, когда на нашу страну
напала фашистская Германия.
22  июня  1941  года  сотни
фашистских  самолётов  и
танков,  нарушив  границы
нашей  Родины,  ринулись  на
нашу  территорию.  Они
поджигали  деревни  и  города,

22 июня Беседы,  просмотр
видеофильмов,
участие  в  акциях,
конкурс  чтецов,
музыкальные
композиции.

Воспитатели
возрастных
групп
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убивали  мирных  жителей.
Весь советский народ встал на
защиту  Родины,  и  эту  войну
стали  называть  Великой
Отечественной.

Памятная  дата  —  День
памяти  и  скорби  —
установлена  указом
президента  России  как  дань
памяти  жертвам  Великой
Отечественной войны 1941 —
1945 гг.

Международн
ый
Олимпийский
день

«Олимпийское  движение
имеет  своими  целями
воспитывать  молодежь  с
помощью  спорта  в  духе
взаимопонимания  и  дружбы,
способствуя,  таким  образом,
созданию  лучшего  и  более
спокойного мира»

23 июня Спортивные
праздники

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп

Июль
День  любви,
семьи  и
верности

Символом Дня семьи, любви и
верности  стала  ромашка.  В
день  празднования  плетут
венки  из  ромашек,  дарят
букеты  ромашек  и
«февроньки»  —  открытки  с
изображением  ромашек  или
других символов семьи.

8 июля Изготовление
открыток
соответствующей
тематики,  чтение
стихов,  пение
песен

Воспитатели
возрастных
групп

День рисунков
на асфальте

Люди  придумали  много
интересных праздников, среди
которых  День  рисования  на
асфальте.  Придуман  он
художниками,  которые
увлекаются  уличной
живописью  и  хотят  привлечь
внимание  к  этому  виду
искусства,  но  в  то  же  время
подарить радость людям.

16 июля Рисование
рисунков  на
асфальте  на  тему
"Лето"  или
"Детство"

Воспитатели
возрастных
групп

Международн
ый  день
дружбы

Друг - тот, кто окажется рядом
с  тобой  в  беде,  кто
откликнется,  поможет  и
выручит.  Современному
человеку  найти  настоящего
друга  не  просто.  Деловые
отношения,  основанные  на
взаимной выгоде,  всё  больше
вытесняют  отношения
дружеские,  являющиеся
нравственной ценностью сами
по себе. Международный день
друзей  -  праздник-
напоминание о том, как важна

30 июля Флешмоб  с
участием  детей  и
родителей

Воспитатели
возрастных
групп
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в нашей жизни дружба
Август

Международн
ый  день
светофора

Международный  день
светофора  ежегодно
отмечается 5 августа - в день,
когда был установлен первый
электрический  светофор,
предшественник  современных
устройств.  Компактный
автоматический
регулировщик  дорожного
движения  в  городах  —
светофор  избавил
человечество  от
необходимости постоянно
дежурить  на  сложных
перекрёстках дорог.

5 августа Игровые
соревнован  ия  с
заданиями  по
ПДД  -
спортивные
развлечения,
соревнован  ия,
игры, конкурсы

Воспитатели
возрастных
групп

День
фикультурника

Сегодня  ЗОЖ  в  тренде.
Массовая  пропаганда
физкультуры началась в 190-х
годах.  Тогда  прошли  первые
спартакиады.  И   с  тех  пор
правительство не сворачивало
с выбранного курса, понимая,
что  спорт  -  это  здоровье
нации.  Даже  во  время
Великой  Отечественной
войны проводили эстафеты.

12 августа Спортивные
эстафеты,
соревнования

Инструктор
по
физической
культуре,
воспитатели
возрастных
групп

День
государственн
ого  флага
Российской
федерации

Более 30 лет назад российский
триколор  вновь  получил
статус  национального  флага.
Так,  22  августа  1991  года
власти  РСФСР  постановили
считать национальным стягом
исторический  флаг  России,
который тогда был описан как
«полотнище  с  белой,
лазоревой и алой полосами».

22 августа Флешмоб,  квест-
ира

Музыкальный
руководитель,
 воспитатели
возрастных
групп

День города В  этот  день  на  центральных
улицах,  площадях  и  в  парках
проводятся  различные
праздничные  мероприятия.
Действует  развлекательная
программа  для  детей,
включающая игры,  конкурсы.
Устраиваются  спортивные
соревнования  среди
лыжероллеров,  футбольных
команд,  атлетов.
Молодожёнам  вручаются
подарки  от  представителей
администрации.  Проходит
выставка  пожарной  техники.

Последняя
неделя

Ознакомительный
игровой  квест,
экскурсия  по
городу  с
родителями

Воспитатели
возрастных
групп
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Экскурсии  знакомят  жителей
и  гостей  с
достопримечательностями.
Культурные  учреждения
готовят  экспозиции,
связанные  с  историей
населённого  пункта.
Выступают  творческие
коллективы.  Духовой оркестр
играет известные композиции.
Вечером  на  сцену  выходят
популярные  исполнители.
Праздник  завершается
лазерным  шоу  и  красочным
фейерверком.
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