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I Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

• Адаптированная образовательная программа для обучающихся 5 – 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 148 комбинированного вида» (далее Программа) разработана и утверждена в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

✓ Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), утвержденная Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022; 

✓ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 28.09.2020, вступили в силу 

01.01.2021). 

• Программа разработана с использованием  

✓ «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) 

(далее — комплексная образовательная программа).  

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

В соответствии с ФАОП ДО1 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы:  

● реализация содержания Программы; 

● 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 ребенка с ОВЗ в период 

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

статуса; 

● создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

 
1 Пункт 10 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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потенциала каждого ребенка 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 ребенка, 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. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Эта часть в том числе предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями города Омска. Основной целью 

работы является формирование целостных представлений о городе, в котором живут дети, 

через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города (улицы, парки, скверы); 

• знакомство со знаменитыми людьми города; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города и района, его 

символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе, районе; 

• формирование представлений о животном и растительном мире города, о Красной 

книге; 

ознакомление с микрорайоном, где расположен детский сад, его историей и 

достопримечательностями. 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФАОП ДО2 Программа строится на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО)) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

 
2 Пункт 10 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.2.1 Специфические принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФАОП ДО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

в Программе учтены следующие принципы к формированию Программы: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся: 

ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

(или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся 

с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое 

- с познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей, которые задает ФАОП ДО, с учетом которых 

разработана Программа ДОО, при этом ДОО самостоятельно выбирает способы достижения 

данных ценностей, целей и ориентиров, а также образовательные программы, которые 

учитывают разнородность состава групп обучающихся, их психофизические особенности, 

запросы родителей (законных представителей).  

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО3 специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому, в соответствии с ФАОП ДО, 

 
3 Пункт 10 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

1.3.1 Целевые ориентиры реализации Программы 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

2) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

6) составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

8) осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

13) передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работником, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

работника; 

16) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

17) использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

22) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

27) стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

33) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

34) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

• В соответствии с ФАОП ДО4 развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО 

условий в процессе образовательной деятельности. Программой не предусматривается 

оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

• Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

✓ не подлежат непосредственной оценке; 

✓ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

✓ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

✓ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 
4 Пункт 10 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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✓ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

• Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

• Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

• Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

• Помимо этого, инструментами педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики, являются:  

✓ Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 

лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. – 16 с. 

✓ «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с 4 до 7 лет», Н. В. Нищева, СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 

✓ Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.:Гумканитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2014. – 279 с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

✓ Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей, занимающихся с логопедом, заполняются речевые карты воспитанников 

и применяется система оценки состояния речевого развития детей. 

Критерии 

речевого 

развития 

Показатели развития Уровни 

Состояние 

звукопроизношения 

Ребёнок правильно, отчётливо произносит все звуки 

родного языка. 

Высокий 

уровень 

У ребёнка отмечается недостаточная чёткость 

произношения или 

искажение, смешение, замена некоторых звуков родного 

языка. 

Средний 

уровень 
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Ребёнок дефектно произносит большинство звуков 

родного языка, 

Низкий 

уровень 

Состояние 

фонематических 

процессов 

Ребенок безошибочно дифференцирует как звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении: безошибочно повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками. 

Высокий 

уровень 

Ребенок дифференцирует как звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении: 

повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

допуская единичные ошибки. 

Средний 

уровень 

Ребенок плохо дифференцирует как звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении: повторяет цепочки слогов с 

оппозиционными звуками с множественными ошибками. 

Низкий 

уровень 

Состояние навыка 

звукового анализа 

Ребенок умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Высокий 

уровень 

Ребенок умеет выделять конечный и начальный согласный 

из слов, определять количество и последовательность 

звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Средний 

уровень 

Ребенок не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

Низкий 

уровень 

Состояние словаря Объем активного словаря ребенка соответствует 

возрастной норме. 

Высокий 

уровень 

Объем активного словаря ребенка практически 

соответствует возрастной норме. 

Средний 

уровень 

Объем активного словаря ребенка не соответствует 

возрастной норме и гораздо ниже его. 

Низкий 

уровень 

Состояние 

грамматического 

строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи 

соответствует возрастной норме. 

Высокий 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи в пределах 

возрастной нормы. 

Средний 

уровень 

Уровень развития грамматического строя речи не 

соответствует возрастной норме. 

Низкий 

уровень 
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Состояние связной 

речи 

При пересказе ребёнок последовательно и точно 

воспроизводит текст, правильно строит предложения. 

Правильно, точно передаёт основную мысль рассказа 

составленного по серии картинок и сюжетной картине. 

Рассказы лексически и грамматически правильные. Легко 

составляет грамматически сложные предложения, 

использует прямую речь, вносит в рассказы элементы 

фантазии, разнообразные детали. 

Ясно, последовательно выражает свои мысли. Строит 

рассказ, из личного опыта используя мимику, сложные 

предложения. В высказываниях проявляется умение 

показывать временные, причинно-следственные 

отношения. 

Высокий 

уровень 

При пересказе ребёнок допускает отклонение от текста, 

отмечаются ошибки в составлении предложений, 

небольшое количество подсказок. 

Допускает ошибки в составлении развёрнутых рассказов 

по серии картинок и сюжетной картине. 

Наблюдаются аграмматизмы, неправильная 

последовательность слов. 

Небольшие затруднения при составлении рассказа из 

личного опыта. Недостаточная сформированность 

планирующей функции речи, трудности вербализации 

действий. 

Средний 

уровень 

Ребёнок неверно воспроизводит текст при пересказе. У 

него отмечается примитивная синтаксическая структура 

предложений, аграмматизмы, многочисленные паузы, 

необходимость подсказок. Не может составить рассказ по 

серии картинок и по сюжетной картине. 

Рассказ из личного опыта состоит из отдельных слов или 

их 

«осколков». 

Низкий 

уровень 

✓ Диагностика уровня психического развития ребенка проводится специалистом 

детского сада – педагогом-психологом с согласия родителей (законных представителей). 

Педагогом-психологом обследуются дети раннего и дошкольного возраста. 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Основные методы исследования психического развития ребенка 

Название диагностики, автор 

Диагностика детей дошкольного возраста 

Методика Е.А. Стребелевой «Диагностика умственного развития детей 6 – 7 лет» 
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Диагностика детей 6 -7 лет 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

1 Методика самооценки «Дерево» 

(Дж. и Д. Лампен, модификация Л.П. Пономаренко) 

2 Определение эмоционального уровня самооценки (А.В. Захарова) 

3 Методика изучения мотивации учения у детей - Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

4 Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная 

беседа) 

5 Тест тревожности (Тэммл, Дорки, Амен) 

Познавательные

 и 

регулятивно-

волевые УУД 

6 Зрительно-моторный гештальт тест Л. Бендер 

7 Тест Тулуз-Пьерона 

8 Прогрессивные матрицы Равена (цветные) 

9 Пересказ прослушанного текста (ФотековаТ.А.) 

10 Тест Векслера 5 субтест «Словарный» 

• В соответствии с ФАОП ДО5, ФГОС ДО, оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

✓ разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

✓ разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

✓ разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

• Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

 
5 Пункт 10 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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обучающихся с ОВЗ на уровне ДОО должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

ФГОС ДО. 

• Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

✓ диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

✓ внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

✓ внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

• На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

✓ повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы ДОО; 

✓ обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

Программы; 

✓ задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО; 

✓ создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

• Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, Программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

ДОО. 

• Система оценки качества дошкольного образования: 

✓ должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

✓ учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

✓ исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

✓ исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

✓ способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

✓ включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОО; 

✓ использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность обучающихся с ТНР в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Программа содержит комплексно-тематический план образовательной и коррекционной 

деятельности (см. Приложение 1), который актуализируется ежегодно в соответствии с 

Программой, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

2.1.1 Область социально-коммуникативного развития 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учетом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

✓ усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

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

другими детьми; 

✓ становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

✓ развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности с другими детьми и педагогическим работником, формирования 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в ДОО; 

✓ формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

✓ развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

✓ развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5 – 7 лет). 

• 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 
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развитие" проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

• Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы:  

✓ дальнейшее формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов;  

✓ воспитание правильного отношения к людям, к вещам;  

✓ обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

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

у обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

• Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

• В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые 

и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы. 

• Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками 

группы и родителям (законным представителям). 

• Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

• Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны. У 

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

• Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

• В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, 

в условиях поведения с посторонними людьми. 

• В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую 

среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 
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• Активными участниками образовательного процесса в области "Социально-

коммуникативное развитие" являются родители (законные представители) обучающихся, а 

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

2.1.2 Область познавательного развития 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются создание условий для: 

✓ развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

✓ формирования познавательных действий, становления сознания; 

✓ развития воображения и творческой активности; 

✓ формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях); 

✓ формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5 – 7 лет). 

• Содержание образовательной области "Познавательное развитие" предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся 

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

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

"Познавательное развитие" в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. 

• Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

✓ конструирование; 

✓ развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

✓ формирование элементарных математических представлений. 

• Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

• Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
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состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

• Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений 

у разных народов. 

2.1.3 Область речевого развития 

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. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5 – 7 лет). 

• Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

• В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. 

Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по 

иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи 

обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 

Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

• Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям 

различные 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 
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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 соответствии с ФАОП ДО6, Программа содержит следующие способы речевого 

развития обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности: 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Развитие словаря 

● Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

● Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

● Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

● Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

● Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

● Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

● Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

● Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

 
6 Пункт 32.3.1 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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● Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

● Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

● Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

● Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок, - енок, -

ат, -ят, глаголов с различными приставками. 

● Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

● Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

● Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

● Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

● Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

● Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

● Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

● Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

● Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

● Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

● Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

● Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

● Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 
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● Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

● Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

● Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

● Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

● Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности. 

● Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова. 

● Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-

пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

● Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

● Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

● Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

● Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

● Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

● Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

● Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

● Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

● Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 

речи. 

● Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

● Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

● Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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● Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Развитие словаря 

● Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

● Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

● Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

● Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

● Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. 

● Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

● Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

● Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

● Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи 

● Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в беспредложных 

конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

● Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

● Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

● Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными 

в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

● Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

● Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного времени. 

● Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

● Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

● Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
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составления графических схем таких предложений. 

● Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

● Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

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

громко, тихо, шепотом. 

● Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона 

в играх. 

● Учить говорить в спокойном темпе. 

● Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

● Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

● Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

● Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

● Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

● Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и введением 

их в предложения. 

● Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложения. 

● Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 

● Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

● Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

● Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сформировать умение 

выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

● Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

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

правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 
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● Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

● Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

● Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

● Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой 

А, чу-щу с буквой У). 

● Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения 

● Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

● Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

● Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 

полно или кратко. 

● Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах 

и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

● Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

● Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за изображенным 

событием. 

2.1.4 Область художественно-эстетического развития 

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 (5 – 7 лет). 

• 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. 



 

 

24 
 

 

• Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации. 

• Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание "портретной" галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

• Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

• Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

• Реализация содержания раздела "Музыка" направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

• Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

• Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

• В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

• Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

2.1.5 Область физического развития 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

✓ становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

✓ овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
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двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

✓ развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

✓ приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

✓ формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

• В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания. Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

• В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

• Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и другое); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной 

системы детского организма. 

• Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании; 

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

• Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста (5 – 7 лет). 

• В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

• На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности 

в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
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психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов. 

• Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

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 
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безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

• Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

✓ характер взаимодействия с педагогическим работником; 

✓ характер взаимодействия с другими детьми; 

✓ система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

• Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

• С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

• Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

• Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

• Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

• Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
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неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

• Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

• Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

• Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

2.3.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

ребенка в период дошкольного возраста. 

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

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых социальных 

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) 

направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных 

представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия 
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жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, 

воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

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

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

✓ выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

✓ вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

✓ внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада; 

✓ создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

✓ повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

✓ аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

✓ коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей 

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

✓ информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей. 

• Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, 

организуется на основе методических рекомендаций комплексной образовательной 

программы. 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

• Программой предусмотрены следующие методы и формы взаимодействия с 

родителями: 

✓ наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 



 

 

30 
 

 

✓ информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

✓ досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

✓ информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.). 

• В образовательном процессе ДОО активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские тренинги; практикумы; 

родительские чтения; мастер-классы; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; семинары-практикумы; и др. 

• Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и учителя-логопеда, и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

• Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

коррекции речевых недостатков детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

• Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации коррекционного процесса в 

детском саду. 

• Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что 

в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

• Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

• Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

• Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, и т.д. Они направлены на установление 
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неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

• Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребенка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. Все это очень важно при планировании работы с родителями. 

• Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей 

с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 

и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

• Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

- целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, оказания практической помощи семье: 

✓ уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

✓ разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

✓ информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

✓ папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

• Логопед привлекает родителей к коррекционно-развивающей работе. После 

проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям информацию о 

речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и информирует о плане индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы, разъясняя необходимость совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

логопеда — устно; в письменной форме — в тетрадях ребенка. 

• Участие родителей предусматривает: 

— организацию выполнения ребенком домашних заданий; 

— проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных навыков; 

— систематическое закрепление изученного материала по автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь; 

— создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к самостоятельным занятиям, желания 

научиться говорить правильно. 

• Ознакомиться с планированием взаимодействия с родителями можно в ежегодном 

плане работы ДОО (публикуется на сайте ДОО). 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями), согласно 

ФАОП ДО7, включает: 

✓ организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

✓ повышение уровня родительской компетентности; 

✓ гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

• Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 
7 Пункт 39.3 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

✓ осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

✓ возможность освоения детьми с ТНР Программы. 

• Задачи программы: 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

✓ коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

✓ оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

• Программа коррекционной работы предусматривает: 

✓ проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

✓ достижение уровня речевого развития, оптимального для ребенка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

✓ обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

✓ психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

• Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

✓ системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 

✓ социально-коммуникативное развитие; 

✓ развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у обучающихся с 

ТНР; 

✓ познавательное развитие, развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

✓ различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

• Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 
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образовательных потребностей. 

• Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН), механизмом и 

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

• Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

✓ сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

✓ совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

✓ овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

✓ сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

✓ сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

• Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 

направленности, планируется в соответствии с  

✓ возрастом обучающихся,  

✓ уровнем их речевого развития,  

✓ спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся.  

Образовательная программа для обучающихся с ТНР регламентирует образовательную 

деятельность,  

✓ осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую 

в ходе режимных моментов;  

✓ самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

✓ взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

2.4.1 Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

• Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать:  

✓ создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды (далее – 

РППС), учитывающей особенности обучающихся с ТНР;  

✓ использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  
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✓ реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации Программы;  

✓ проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и педагогом-психологом;  

✓ обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

обучающихся с ТНР. 

• Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ТНР, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

✓ анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

✓ психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

✓ специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий на подбор и 

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий 

отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер речевых 

нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

2.4.2 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с ТНР 

• Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 
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физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

• При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

• Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребенком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: "Моя семья", "Любимые игрушки", "Отдых 

летом", "Домашние питомцы", "Мои увлечения", "Любимые книги", "Любимые 

мультфильмы", "Игры". Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе 

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

• Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

• Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности.  

• В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и 

их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

• Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений.  

• В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций.  

• В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

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

направлений.  

✓ Одно из них - изучение навыков ведения диалога - реализуется в самом начале 

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы.  

✓ Для определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого.  

- Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

- Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

• Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР.  

• Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, как 

ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

• Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.  

• Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

• При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и 

отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал.  

• Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова.  

• Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий.  

• В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 
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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 ребенка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

✓ вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной 

речи;  

✓ третья схема - для обследования обучающихся с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

2.4.3 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

2.4.3.1 Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первый уровень 

речевого развития) 

предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой 

деятельности.  

• В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы "кто?", "куда?", "откуда?", понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

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

• В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2 - 4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2 - 3-4 частей).  

• По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся появляется 
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потребность общаться с помощью элементарных двух - трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления.  

• На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

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

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

2.4.3.2 Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (второй уровень речевого 

развития)  

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1 - 3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения "мой - моя" существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа "домик, шубка", категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

"Вова, спи", "Толя спит", "Оля пьет сок"); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой 

голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

• Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные 

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

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 
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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 ребенок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

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

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.4.3.3 Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третий уровень речевого развития)  

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного или согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2 - 3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе 

со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий "звук", "слог", "слово", "предложение", "рассказ"; анализ и синтез 

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 

(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

2.4.3.4 Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертый 

уровень речевого развития)  
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I) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, 

театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: 

белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 

значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

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

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

милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной - портниха, повар - повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения 

однородных членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

"звук", "слог", "слово", "предложение"; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

• На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного 

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

II) Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев.  

• Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

✓ научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

✓ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на 

практическом уровне; 

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

✓ находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
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✓ овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

• Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

✓ правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

✓ различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", "твердые-мягкие звуки", 

"звонкие - глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

✓ определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

✓ производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

✓ знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

III) Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

✓ пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

✓ грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

✓ использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

✓ соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

IV) Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

✓ овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

✓ свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

✓ адаптироваться к различным условиям общения; 

✓ преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении: 

✓ адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

• Режим дня логопедических групп (старшая, подготовительная группы) ДОО 

смотреть в Приложении 2. 

2.5 Рабочая программа воспитания 

2.5.1 Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Цели и задачи воспитания. 

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

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 
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3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования 

и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2. Духовно–нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно–нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

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

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей 

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

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-

нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания 

наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

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

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

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

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 



 

 

44 
 

 

действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего 

мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране – России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно–

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу;  

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 
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Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

2.5.2 Содержательный раздел рабочей программы воспитания 

Уклад ДОО. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Основные характеристики ДОО 

Цель и смысл деятельности 

детского сада, его миссия 

Реализация Программы в соответствии с целями, задачами и 

принципами законодательства РФ в сфере образования 

Принципы жизни и Принципы жизни и воспитания строятся в соответствии с 
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воспитания в детском саду локальными нормативными актами ДОО и 

законодательством РФ 

Образ детского сада, 

особенности, символика, 

внешний имидж 

Есть герб ДОО, изображаемый на бланках писем, при входе 

в здание и других местах по усмотрению заведующего 

Отношения к 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

сотрудникам и партнерам 

Культура поведения воспитателя – основополагающая часть 

уклада. 

Педагог всегда выходит навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей первым. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. 

Педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки. 

Тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса. 

Придерживается внешнего вида, соответствующего 

общепринятому деловому стилю 

Ключевые правила детского 

сада 

Относится друг к другу с уважением и уметь слышать 

потребности других 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в детском 

саду 

Традиционным является проведение: 

• Творческих соревнований, которые организуются в 

различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали; 

• Фольклорных мероприятий, которые могут 

пересекаться с праздниками; 

• Работы с родителями (законными представителями) 

дошкольников, которые организуются в различных формах, 

например, информирование родителей о успехах и 

проблемах их детей, о жизни ДОУ в целом, организация 

родительских собраний, консультаций, мастер-классов и так 

далее, привлечение членов семей воспитанников к 

организации и проведению мероприятий в ДОУ, 

организация семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и детского 

сада. 

• Конкретные формы проведения традиционных 

мероприятий ДОО определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности детского сада 

Полноценное функционирование РППС нашего ДОО 

позволяет создать целостную системообразующую 

развивающую среду с учетом принципа взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей. Данный принцип предполагает 



 

 

47 
 

 

организацию совместных мероприятий со стороны ДОО, в 

лице педагога с семьей воспитанника, для обеспечения 

преемственности РППС в домашних условиях. 

Оформление интерьера помещений ДОО, размещение на 

стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций, 

событийный дизайн как оформление пространства 

проведения конкретных событий детского сада и их 

периодическая переориентация направлены, в первую 

очередь, на информирование родителей воспитанников и 

других субъектов образовательного процесса, а также на 

создание позитивного настроя к деятельности детского сада. 

Помимо этого, в ДОО оформлен мини-музей «Боевой 

славы», где представлены экспонаты времен Великой 

отечественной войны. 

Облагораживание (озеленение, создание малых форм, 

построек из снега, песка и др) территории ДОО, разбивка 

клумб, сезонный уход за огородом, садовыми растениями, 

благоустройство групповых участков, благоустройство 

групповых комнат, осуществляемое воспитателями вместе с 

воспитанниками, семьями воспитанников, направлено на 

продуктивное общение всех субъектов образовательного 

процесса и позволяющее всем участникам образовательного 

процесса проявить свои фантазию и творческие 

способности. 

В ДОО организованы 9 функциональных модулей: 

• игровой; 

• физкультурно-оздоровительный; 

• музыкальный; 

• художественно-творческий; 

• поисково-исследовательский; 

• релаксации; 

• психологического сопровождения; 

• административный; 

• территории и архитектуры. 

Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и 

культурная среда детского 

сада 

ДОО является открытом образовательным учреждением и 

поддерживает внешние связи разными организациями. 

ДОО сотрудничает с социальными партнерами: 

• Школа искусств № 3 

• Дом творчества Советского округа 

• Детская библиотека 

• Театры 

• Цирк 

• Детская поликлиника 

• КТОС «Заозерный 1» 



 

 

48 
 

 

Источники положительного влияния на детей: сквер 70 - 

летия Победы, стела воинам-омичам, участникам Великой 

отечественной войны; ледовая арена им. Ирины Родниной, 

спортивно-профессиональный клуб «Олимп»; памятник 

Охрименко; улицы микрорайона, названные в честь В. 

Бархатовой, С. Тюленина, Бородина. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

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

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям 

российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом ДОО. Они 

определяют: 

• условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

• условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

• условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками ДОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

✓ быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

✓ мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

✓ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

✓ заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

✓ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

✓ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
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доброжелательность); 

✓ учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

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

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДОО 

должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

5. Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

Для проектирования содержания воспитательной работы направления воспитания и 

образовательные области соотнесены. Содержание рабочей программы воспитания 

реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО: 
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• образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

• образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

• образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

• образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

• образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

• воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа», что предполагает: 

• воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

• приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

• воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от 

их этнической принадлежности; 

• воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

• воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено 
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на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

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

«Природа», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

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

«Природа», «Культура»; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

• становление эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническими нормами и правилами; 

• воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1. Работа с родителями (законными представителями). 

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

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения детского сада. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных 

представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы: 

• родительское собрание; 

• педагогические лектории; 

• родительские конференции; 

• круглые столы; 

• родительские клубы, клубы выходного дня; 

• мастер-классы. 

2. События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого 
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приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в ДОО проводятся в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО относятся: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 
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• знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

• компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

• участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных мероприятий 

(дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные 

мероприятия и тому подобное); 

• участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

• проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

• реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями–партнерами. 

2.5.3 Организационный раздел рабочей программы воспитания 

Кадровое обеспечение. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом оказывают большое влияние на ход и результаты воспитательного 

процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к 

воспитаннику и от воспитанника к воспитателю.  

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОО, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

Для реализации рабочей программы воспитания штат ДОО укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками: 

✓ Заведующий ДОО 

✓ Старший воспитатель 

✓ Воспитатели 

✓ Музыкальный руководитель 
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✓ Педагог-психолог 

✓ Учителя-логопеды 

✓ Младшие воспитатели 

В целях повышения качества воспитательного процесса в ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения повышения 

квалификации педагогических работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как представители 

администрации, так и педагоги ДОО. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

– управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

– создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

– проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год; 

– планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; 

– осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества); 

– руководит разработкой необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных 

обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 

– проводит анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности. 

Старший 

воспитатель  

– осуществляет планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

– руководит организацией практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

– проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности 

в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

– руководит организацией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования 

их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта среди других образовательных 

организаций; 

– руководит наполнением сайта ДОО информацией о 

воспитательной деятельности; 

– осуществляет организационно-координационную работу при 
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проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

– участвует в создании необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

– развивает сотрудничество с социальными партнерами. 

Педагог-психолог 

 

  

– Осуществлеяет социологические исследования обучающихся; 

– Занимается организацией и проведением различных видов 

воспитательной работы. 

Воспитатель 

  

– Осуществляет формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОО.  
Музыкальный 

руководитель 

- осуществляет развитие музыкальных и творческих способностей, и 

эмоциональной сферы воспитанников. 

Учитель-логопед 

 

- консультирует родителей по проблемам обучения и воспитания 

детей, имеющих речевые нарушения. 

Младший 

воспитатель 

– совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. Особые условия воспитания создаются для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ОВЗ, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Предполагаются следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в 

работе с особыми категориями детей: 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучающихся 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), 
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воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

2.6 Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя парциальные 

программы: 

✓ Парциальная образовательная программа Омское Прииртышье / Л. В. Борцова, Е. Н. 

Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. Чернобай и др. 

✓ Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

Экономическое воспитание для дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

/ Аксенова Ю.А., Давыдова В.Е., Кириллов И.Л., Мищенко И.С., Шатова А.Д. - М., 2017 

✓ Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

✓ Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребенка: 

- открытость окружающего мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек). 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения 

и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки зрения, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка; 

- понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания; 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей как физическое, так и 

психическое. 

- роль инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ОВЗ. 
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Омское Прииртышье 

Парциальная образовательная программа «Омское Прииртышье» (Авторы-составители: Л. В. 

Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. Чернобай и др). 

Цель программы – развитие у детей социально-личностной культуры средствами приобщения 

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

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. 

В программе «Омское Прииртышье» выделены следующие разделы: 

– «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир истории и общественных отношений Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»; 

– «Введение в мир литературы Омского Прииртышья». 

Программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста: младшего (2–4), среднего 

(4–5), старшего (5–7). 

Раздел Задачи Образовательная 

область 

Краткое содержание 

Введение в мир 

природы и 

экологии Омского 

Прииртышья 

- формировать у 

дошкольников 

представления о 

природе родного 

края; 

– формировать у 

детей практические 

навыки и умения в 

разнообразной 

деятельности по 

отношению к 

природе родного 

края; 

– воспитывать у 

дошкольников 

осознанно 

правильное 

отношение к природе 

родного края. 

«Познавательное 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Географические 

особенности 

Омского 

Прииртышья, 

биологическое 

разнообразие видов, 

охрана природы 

Введение в мир 

истории и 

общественных 

отношений 

Омского 

Прииртышья 

– способствовать 

формированию 

первоначальных 

представлений о 

мире социальных 

отношений; 

– содействовать 

формированию 

элементарных 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Мир людей, мир 

окружающей 

действительности 
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представлений об 

историческом 

развитии 

Омского 

Прииртышья; 

– развивать умения, 

позволяющие 

ориентироваться в 

социальной 

действительности, 

самостоятельно 

познавать ее в разных 

видах детской 

деятельности, 

используя различные 

способы познания; 

– воспитывать 

ценностно-

смысловое 

отношение к родному 

краю, его истории и 

людям, 

проживающим на его 

территории 

Введение в мир 

труда и экономики 

Омского 

Прииртышья 

Познакомить с 

экономической и 

хозяйственной 

деятельностью 

региона в сфере 

промышленности, 

сельского хозяйства, 

строительства и 

транспорта, с 

продукцией, 

выпускаемой 

предприятиями 

Омской области. 

2. Формировать 

представление о 

социальной 

значимости и 

содержании 

деятельности людей 

разных профессий. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Экономика Омского 

Прииртышья: 

- транспортный 

комплекс, 

- 

машиностроительный 

комплекс, 

- нефтехимический 

комплекс, 

- лесопромышленный 

комплекс, 

- сельское хозяйство 
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3. Продолжать 

развивать интерес к 

профессиям 

родителей и людей, 

занятых на разных 

предприятиях 

Омской области. 

4. Воспитывать 

уважение к 

трудящемуся 

человеку, бережное 

отношение к 

результатам 

его труда 

Введение в мир 

культуры Омского 

Прииртышья 

Формирование 

интереса к культуре и 

спортивным 

достижениям 

родного края. 

2. Освоение знаний о 

бытовой, 

театральной, 

музыкальной, 

художественной, 

физической культуре 

Омского 

Прииртышья. 

3. Развитие 

художественно-

творческой, игровой 

деятельности 

посредством 

приобщения к 

культуре Омского 

Прииртышья 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Театры, музеи и 

изобразительное 

искусство, быт и 

прикладное 

творчество, 

спортивные 

традиции и 

достижения Омского 

Прииртышья 

Введение в мир 

литературы 

Омского 

Прииртышья 

– формирования у 

детей дошкольного 

возраста интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) 

книг через 

ознакомление с 

произведениями 

писателей и поэтов 

региона; 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в 

интеграции с 

другими 

образовательными 

областями 

Фольклор Омского 

Прииртышья, поэты и 

прозаики Омского 

Прииртышья 
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– формирование у 

дошкольников 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений о 

творчестве писателей 

и поэтов Омского 

Прииртышья; 

– обогащение 

жизненного опыта 

дошкольников 

лучшими образцами 

художественной 

литературы Омского 

Прииртышья; 

– развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса; 

– развитие 

творческой речевой 

деятельности при 

создании 

собственных 

рассказов, сказок, 

стихов, загадок. 

Каждый раздел программы «Омское Прииртышье» имеет следующую структуру: 

1. Пояснительная записка, характеризующая место раздела в программе, специфические 

задачи, которые могут быть решены при включении содержания раздела в образовательный 

процесс, планируемые результаты освоения раздела программы. 

2. Краткое описание структурных элементов раздела: содержательных линий, дидактических 

единиц. 

3. Методические рекомендации по реализации содержания раздела. 

4. Список литературы, рекомендованной педагогам ДОО для использования в 

образовательном процессе. 

Тематический план по каждому разделу представлен в парциальной образовательной 

программе. 

Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности  

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» (Авторы-составители: А. Д. Шатова, Ю. А. Аксенова, И. Л. Кириллов, В. Е. 

Давыдова, И. С. Мищенко). 
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Цель программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно-трудового и 

экономического воспитания. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между собой задачами и 

содержанием: 

- «Труд и продукт (товар)», 

- «Деньги и цена (стоимость)», 

- «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», 

- «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет). 

Раздел Задачи Образовательная 

область 

Краткое 

содержание 

Труд и продукт 

(товар) 

•  формировать 

представления о 

содержании 

деятельности людей 

некоторых новых и 

известных профессий, 

предпочитая 

профессии родителей 

детей данной группы 

детского сада; 

•  учить уважать 

людей, умеющих 

трудиться и честно 

зарабатывать деньги; 

•  поощрять 

желание и стремление 

детей быть занятыми 

полезной 

деятельностью, 

помогать взрослым; 

•  стимулировать 

деятельность «по 

интересам», 

проявление творчества 

и изобретательности. 

«Познавательное 

развитие» в интеграции 

с другими 

образовательными 

областями 

Труд — 

основная 

деятельность 

человека, 

источник 

средств для его 

существования. 

Продукты 

(товары) можно 

приобрести 

(купить) за 

деньги. Где и 

как это 

делается 

в современном 

мире. 

Деньги и цена 

(стоимость) 

- познакомить детей с 

деньгами разных стран 

и сформировать 

отношение к деньгам 

как к части культуры 

каждой страны; 

«Познавательное 

развитие» в интеграции 

с другими 

образовательными 

областями 

Что такое 

деньги и зачем 

они нужны. 

Как 

формируется 

стоимость. 
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- воспитывать начала 

разумного поведения в 

жизненных ситуациях, 

связанных с деньгами, 

насущными 

потребностями семьи 

(воспитание разумного 

финансового 

поведения); 

- дать представление о 

том, что деньгами 

оплачивают результаты 

труда людей, деньги 

являются средством и 

условием 

материального 

благополучия, достатка 

в жизни людей. 

Понятия 

«дорого» и 

«дешево», 

«дороже - 

дешевле» 

Что такое 

бюджет и из 

чего он 

складывается; 

понятия 

«доходы» и 

«расходы». 

Реклама: правда и 

ложь, разум и 

чувства, желания и 

возможности 

- дать представление о 

рекламе, ее назначении; 

- поощрять 

объективное 

отношение детей к 

рекламе; 

- развивать у детей 

способность различать 

рекламные уловки; 

- учить отличать 

собственные 

потребности от 

навязанных рекламой; 

- учить детей 

правильно определять 

свои финансовые 

возможности (прежде 

чем купить, подумай, 

хватит ли денег на все, 

что хочется). 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Что такое 

реклама. 

Создание 

детьми 

собственной 

рекламы. 

Полезные 

экономические 

навыки и привычки в 

быту 

 

Содержание данного 

блока реализуется в 

- формировать 

представление о том, 

что к вещам надо 

относиться с 

уважением, поскольку 

они сделаны руками 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» в интеграции 

с другими 

образовательными 

областями 

Предметный 

(вещный) мир 

— это мир 

рукотворный, 

так как в 

каждый 

предмет, 
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рамках изучения 

блоков «Труд и 

продукт 

(товар)», «Деньги и 

цена (стоимость)», 

«Реклама», а также в 

ситуациях 

повседневной 

жизни, на которые 

педагог обращает 

внимание детей. 

людей, в них вложен 

труд, старание, любовь; 

- воспитывать у детей 

навыки и привычки 

культурного 

взаимодействия с 

окружающим вещным 

миром, бережного 

отношения к вещам; 

- воспитывать у детей 

способность делать 

осознанный выбор 

между 

удовлетворением 

сиюминутных и 

долгосрочных, 

материальных и 

духовных, 

эгоистических и 

альтруистических 

потребностей; 

- дать детям 

представление о 

творческом поиске 

лучшего решения (либо 

компромисса) в 

спорных ситуациях, в 

ситуациях трудного 

нравственного выбора 

и др. 

в каждую вещь 

вложен 

человеческий 

труд, забота, 

желание, 

любовь, 

старание, 

усилия. 

Полярные 

категории и 

поиски баланса. 

Жадность и 

щедрость. 

Трудолюбие и 

леность. 

Тематический план по каждому разделу представлен в парциальной образовательной 

программе. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста  

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

Парциальная образовательная программа направлена на развитие детей дошкольного возраста 

в образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения дошкольников 

грамоте, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их 

семей. 

В соответствии с данной программой начинать обучение дошкольников грамоте можно как в 

три-четыре, так и в пять-шесть лет. Процесс обучения грамоте условно делится на четыре 

периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует предварительный добукварный 

период. Для работы по подготовке детей к обучению грамоте в добукварный период в 

соответствии с программой используются задания тетради «Развитие фонематических 

процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников». В первый период 
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обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй — 21 занятие, в третий — 18 занятий. 

Продолжительность каждого занятия 25—30 минут. 

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом следующих условий: 

•  ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны быть 

достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, 

пальцевая моторика; 

•  обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру 

как на основную форму деятельности дошкольника, так как именно игра наиболее доступна, 

понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно удовлетворяются их 

насущные потребности, только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению 

и письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский; 

•  обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы то 

ни было давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если 

ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий; 

•  процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно 

произносимых ребенком звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую 

последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-

синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и 

синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается 

из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение 

звуков буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений 

— на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, 

слогов — в слова, слов в предложения. 

Добро пожаловать в экологию 

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста — СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2023. 

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Содержание парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» представлено в 

методическом комплекте. Комплект включает методическое пособие (перспективный план 

работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, 

старшего и старшего дошкольного (с 5 до 6, с 6 до 7 лет) возраста с приложениями, включая 

CD-диск. В пособии представлена система работы по программе «Добро пожаловать в 

экологию!» с детьми от трех до семи лет. 

Перспективный план работы на каждый месяц начинается с изложения задач. 

Задачи раз делены на 3 группы: 

1- я группа — задачи, направленные на формирование у детей экологической культуры. 

2- я группа — задачи, направленные на развитие познавательных психических процессов 

(речи, мышления, памяти и т. д.) 

3- я группа — воспитательные задачи, направленные, в первую очередь, на воспитание у детей 

познавательного интереса к природе, желания ухаживать за растениями и животными, на 

воспитание доброго и чуткого отношения к ним. 
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В конечном итоге, все эти задачи направлены на достижение единой цели — осознанного 

отношения детей к природе, формирования у них основ экологического сознания. 

В основе парциальной программы «Добро пожаловать в экологию!» лежит практико-

ориентированная исследовательская познавательная деятельность по освоению детьми 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях: 

- образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах, 

- самостоятельная деятельность детей. 

Педагоги могут вносить изменения в план в зависимости от индивидуальных особенностей 

детей и своего педагогического опыта. 

Система работы по программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных 

формах совместной деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-

экспериментальной деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной 

литературы экологического содержания, работы в экологических тетрадях, включении 

фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных 

ситуаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т. д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-

развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки 

природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с 

необходимым оборудованием для 

опытно-экспериментальной деятельности, экологические игры с учетом разного уровня 

развития детей, разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 
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III Организационный раздел 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на нормативно-

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 

только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с ТНР в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной 

базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, разработаны соответствующие локальные акты, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Организована система взаимодействия и поддержки ДОО со стороны ПМПК, окружного и 

муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка 

с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а 

также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. 

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

РППС ДОО обеспечивает реализацию Программы., учитывая психофизические особенности 
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обучающихся с ОВЗ; соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

РППС ДОО 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 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

✓ построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

✓ создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

✓ открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

✓ построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

• РППС ДОО создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета и др.). 

• Для выполнения этой задачи РППС в ДОО: 

✓ содержательно-насыщенная и динамичная, 

- включение средств обучения (в том числе технические и информационные), материалов (в 

том числе расходные), инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, 

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;  
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- эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

✓ трансформируемая, 

- для обеспечения возможности изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

✓ полифункциональная, обеспечивающая возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

✓ доступная, обеспечивающая 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 учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создают необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

✓ безопасная, где все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС учитывается 

целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

✓ эстетичная, где все элементы РППС - привлекательны, так, игрушки не содержат 

ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщают его к миру искусства; 

• РППС ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся с 

ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

• Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. 

• Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как 

толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определённых игровых материалов. 

• Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

• Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
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организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

• Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 

ребенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить 

заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 

солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 

для театра и др. 

• Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. 

• Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные 

с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, 

собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные особенности 

такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых превращений, 

беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

• Весьма полезными игрушки, отражающие различные моменты окружающей взрослой 

жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных 

профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игрушечные 

машинки разных типов и др. 

• Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в РППС представлены 

современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

железной дороги». Они используются, исходя из программных задач и содержания по 

направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 

образовательных областях в игровой деятельности детей. 

• На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

• Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей создана насыщенная РППС, стимулирующая познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда ДОО обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
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деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

• Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 

что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

• Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

• Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

• РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения ДОО и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

• Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

• Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОО, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

• Помимо этого, для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 

ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО - 

достаточно места для специального оборудования. 

• РППС ДОО обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

• Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

• В ДОО имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой моторики. 

• В ДОО создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 
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• В ДОО представлен кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития 

дыхания и пр. 

• Основная цель развивающей речевой среды – содействие формированию речевой 

коммуникации ребенка в детском саду с взрослыми и сверстниками. 

• Речевой центр хорошо оснащен, соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

• Перечень средств обучения и воспитания (смотреть Приложение 3) 

• РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режиме группы и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

• Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается тот факт, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

• По целенаправленному оснащению и применению кабинет учителя-логопеда имеет 

зональную структуру. В нем можно выделить несколько основных зон: 

✓ Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

книжным шкафом и содержит следующие разделы: 

- Материалы по обследованию речи детей. Методическая литература по коррекции речи детей. 

- Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи. Учебно-

методические планы и другая документация учителя-логопеда. 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах). 

• Информационная зона для педагогов и родителей. Расположена на стенде в приемной 

и содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей по лексическим темам 

недели и обновляется раз в неделю. 

• Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало и 

рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

• Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, учебными 

плакатами, детскими столами. 

• Необходимым условием реализации Программы является наличие основной 

документации. 

• Каждый раздел эстетически оформлен. 

3.3 Кадровые, финансовые, материально-технические условия 

• В соответствии с ФАОП ДО8, реализация Программы обеспечивается 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

 
8 Пункт 53.1 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

72 
 

 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)", "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", "Специалист в области 

воспитания". 

• В соответствии с ФАОП ДО9, в объем финансового обеспечения реализации 

Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с ТНР. 

• В соответствии с ФАОП ДО10, материально-технические условия реализации 

Программы для обучающихся с ТНР обеспечивают возможность достижения обучающимися 

в установленных ФГОС ДО результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

• Материально-техническое обеспечение Программы (см. Приложение 4). 

• Перечень УМК (см. Приложение 5). 

3.4 Календарный план воспитательной работы 

В соответствии с ФАОП ДО11, Программа содержит план воспитательной работы (см. 

Приложение 6) с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат, 

который дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами ДОО.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
9 Пункт 53.2 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
10 Пункт 53.3 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
11 Пункт 54 федеральной адаптированной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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IV Презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся 5 – 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска 

«Детский сад № 148 комбинированного вида» ориентирована на воспитанников старшего 

дошкольного возраста, которым показано обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. 

Программа разработана на основе федеральной адаптированной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022.  

В Программе представлено содержание коррекционно-логопедической работы в старшей и 

подготовительной группах детского сада по четырем уровням недоразвития речи. Авторы 

приводят характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи, порядок диагностики 

нарушений, раскрывают содержание и организацию коррекционно-развивающего процесса, 

рекомендуют речевой материал, игры, упражнения. 

Родители, согласно Федеральному стандарту дошкольного образования, являются 

полноправными участниками образовательного процесса. Все усилия педагогических 

работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут 

недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для 

работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 



Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование лексического цикла в старшей группе ОНР 

№ Неделя Дата Лексическая тема  

Сентябрь 

1 1 неделя  04.09.-08.09. Диагностика  

Диагностика  2 2 неделя  11.09-15.09. 

3 3 неделя  18.09–22.09.  Огород. Овощи. 

4 4 неделя  25.09 – 29.09.  Сад. Фрукты. 

Октябрь 

5 1 неделя  02.10– 06.10.  Лес. Грибы. Ягоды. 

6 2 неделя 09.10 – 13. 10. Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 

7 3 неделя 16.10 – 20.10.  Перелетные птицы. 

8 4 неделя 23.10 – 27.10.  Дикие животные. 

Ноябрь 

9 1 неделя 30.10-03.11.  Домашние животные и их детеныши. 

10 2 неделя 06.11-10.11.  Домашние птицы. 

11 3 неделя 13.11 -17.11.  Мебель . 

12 4 неделя 20.11 – 24.11.  Посуда 

13 5 неделя 27.11 – 01.12.  Продукты питания. 

Декабрь 

14 1 неделя 04.12 – 08.12.  Зима. Признаки зимы, зимние месяцы. 

15 2 неделя 11.12 -15.12.  Зимующие птицы. 

16 3 неделя 18.12 - 22.12.  Народные промыслы. 

17 4 неделя 25.12 – 29.12.  Новый год (зимние забавы) 

Январь 

18 2неделя 08.01 – 12.01. Одежда, обувь. 

19 3 неделя 15.01 – 19.01. Речные, озерные и аквариумные рыбы. 

20 4 неделя 22.01– 26.01. Части тела. 

Февраль 

21 1 неделя 29.01 - 02.02. Животные холодных стран 

22 2 неделя 05.02 - 09.02. Животные жарких стран. 

23 3 неделя 12.02 - 16.02. Транспорт. Виды транспорта. 

24 4 неделя 19.02-.23.02. Наша Армия. 

Март 

25 1 неделя  26.02 – 01.03. Наш город. 

26 2 неделя 04.03 – 08.03. 8 марта. 

27 3 неделя 11.03– 15.03. Моя семья.  

28 4 неделя 18.03 – 22.03. Бытовая техника. 

29 5 неделя 25.03 – 29.03. Комнатные растения. 

Апрель 

30 1 неделя 01.04 -05.04. Весна. Приметы весны, весенние месяцы. 

31 2 неделя 08.04 – 12.04.  Космос. 

32 3 неделя 15.04 - 19.04. Профессии.  

33 4 неделя 22.04 – 26.04. Откуда хлеб пришел? 
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   Май 

34 1 неделя 29.05 – 03.05. Моя Родина –Россия. 

35 2 неделя 06.05 – 10.05. 9 мая - День Победы  

36 

37 

3 неделя 

4 неделя 

13.05 – 17.05. 

20.05-24.05. 

Правила дорожного движения. 

Диагностика 

38 5 неделя 27.05 – 31.05. Диагностика  

Комплексно-тематическое планирование лексического цикла в подготовительной 

группе ОНР 

№ Сроки Тема Цель 

1.  СЕНТЯБРЬ 

 1 – 2 

неделя 

 

Адаптация и 

мониторинг.  

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом.  

 3 неделя  

 

«Детский сад. 

Профессии в 

детском саду». 

Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада; уточнить 

представления детей о работниках детского сада; 

воспитывать чувство благодарности к сотрудникам; 

развивать навыки работы с разными материалами в 

различных техниках. 

 4 неделя 

 

«Огород. 

Овощи». 

Расширять представления детей об овощах; 

закреплять понятия о характерных свойствах овощей, 

о семенах растений, о приспособлении к 

размножению; продолжать знакомить с заготовкой 

овощей. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

работающих на земле. 

2.  ОКТЯБРЬ 

 1 неделя 

 

«Сад. 

Фрукты».  

Расширять и уточнять знания детей о фруктах. 

Задачи: расширять представление о сборе урожая, 

заготовках на зиму, полезных свойствах фруктов; 

развивать умение различать фрукты по форме, цвету, 

вкусовым качествам. 

 2 

неделя 

 

«Осень. 

Лиственные 

деревья. 

Грибы».  

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений: деревьях, грибах. Задачи: дать 

представление о видовом разнообразии лесов: 

лиственные, хвойные, смешанные; учить узнавать и 

правильно называть деревья, кустарники, грибы; 

формировать представление о том, что для человека 

экологически чистая среда является фактором 

здоровья; формировать бережное отношение к 

природе. 

 3 неделя 

 

«Перелетные 

птицы».  

Продолжать расширять представления детей о 

перелетных птицах. Задачи: познакомить с 

особенностями поведения птиц, готовящихся к 

перелету; узнавать некоторые виды птиц и называть 
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их по внешнему виду; воспитывать любовь к братьям 

нашим меньшим. 

 4 неделя 

 

«Осень. Дикие 

животные» 

(как животные 

готовятся к 

зиме).  

Уточнять и расширять представления детей о диких 

животных, их характерных признаках, 

особенностях.  

Задачи: расширять представления детей об образе 

жизни лесных зверей осенью (делают запасы пищи, 

готовятся к спячке и др); формировать умение 

находить признаки сходства и различия диких 

животных, выражать (сходства и различия) в речи; 

воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

3.  НОЯБРЬ 

 1 неделя 

 

«Домашние 

животные».  

Закреплять названия домашних животных и их 

детенышей, знания об их назначении и пользе для 

человека. Задачи: дать представление, что домашних 

животных не может заменить машина (не существует 

машин, которые бы давали молоко, мясо, яйца и др); 

воспитывать заботливое и бережное отношение к 

домашним животным. 

 2 неделя 

 

«Домашние 

птицы». 

 

Совершенствовать представления детей о домашних 

птицах (разнообразие видов, внешний вид, повадки, 

корм). Задачи: расширять представления о правилах 

ухода за домашними птицами, содержании, значении 

их для человека; развивать умение устанавливать 

простейшие связи между живой и неживой природой, 

приспособлении живых организмов к окружающей 

среде; воспитывать заботливое и бережное 

отношение к домашним птицам. 

 3 неделя 

 

«Мой дом. 

Мебель».  

Расширять и систематизировать представления детей 

о предметах мебели и их назначении. Задачи: 

закрепить обобщающее понятие «мебель»; развивать 

умение различать и называть детали мебели, 

воспитывать аккуратность, ответственность. 

 4 неделя 

 

«Посуда».  Закреплять знания о посуде. Задачи: формировать 

умение дифференцировать посуду по назначению; 

развивать умение сравнивать или группировать 

предметы посуды по тем или иным признакам и 

функциональному назначению; воспитывать 

бережное отношение к посуде. 

 5 неделя 

 

«Продукты 

питания».  

Закреплять знания о продуктах питания, о 

профессиях людей, которые участвуют в 

изготовлении продуктов питания и их реализации. 

Задачи: дать представление о пользе и вреде 

продуктов питания; развивать навык 
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классифицировать продукты питания, активизировать 

словарь по теме. 

4.  ДЕКАБРЬ 

 1 неделя 

 

«Вот пришли 

морозы, и зима 

настала (зимние 

приметы, 

зимние 

месяцы)».  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветра), названия зимних месяцев. 

Продолжать знакомить со способами приспособления 

растений и животных к зиме. 

 2 неделя 

 

«Зимующие 

птицы».  

Расширять представление о зимующих птицах, учить 

различать зимующих птиц по голосам, внешнему 

виду. Наблюдать за птицами по следам. Подвести к 

пониманию того, что зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая кормушки. Формировать основы 

безопасного поведения в природе. 

 3 неделя  

 

«Волшебный 

мир русского 

искусства 

(русские 

народные 

сказки, 

промыслы)».  

 

Расширение представлений у детей о русских 

народных сказках, промыслах. Систематизировать 

знания детей о видах русских народных промыслов. 

Развивать умение объединять предметы народных 

промыслов, русские народные сказки по имеющимся 

общим свойствам. Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. Воспитывать 

любовь к родному краю, к русской зиме. 

 4 неделя 

 

«Новый год» 

(зимние 

забавы, 

зимние виды 

спорта).  

 

Расширение представлений детей о традиции 

празднования новогоднего праздника в нашей 

стране и за рубежом. Формирование эмоционально-

положительного отношения к предстоящему 

празднику. Развивать умение отражать свои 

впечатления в художественно-эстетической 

деятельности. 

5.  ЯНВАРЬ 

 1 неделя 

 

«Хвойные 

деревья».  

 

Закреплять представления о хвойных деревьях, 

растущих на территории родного края, особенностях 

их строения, местах произрастания, воспитывать 

бережное отношение к ним, гордиться природой края, 

в котором мы живём. 

 2 неделя 

 

«Подводный 

мир 

(аквариумные, 

пресноводные 

рыбы)».  

Уточнять и закреплять знания детей о рыбах: 

строение, способы размножения, питание. 

Формировать умение выделять характерные признаки 

различных рыб; классифицировать рыб по среде 

обитания (пресноводные, морские, аквариумные). 

 3 неделя 

 

«Животный мир 

морей и 

океанов».  

 

Расширять знания детей о морских обитателях, их 

роли в очистке воды. Закрепление умений различать 

по внешнему виду и называть некоторых морских 

обитателей. Закрепление умения устанавливать 
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причинно-следственные связи между природными 

объектами и явлениями (если в загрязненной воде 

погибнут морские растения и мелкие животные, то 

крупным животным нечем будет питаться и они тоже 

погибнут и человек не сможет исследовать тайны 

подводного мира). Развивать познавательный интерес 

к миру природы. Воспитание привычки правильного 

поведения в природе (не оставлять мусор во время 

отдыха, уносить его с собой). 

6.  ФЕВРАЛЬ 

 1 неделя 

 

«Животные 

холодных 

стран».  

Продолжать знакомить детей с животными холодных 

стран: белый медведь, морж, пингвин; с некоторыми 

особенностями приспособления животных Севера 

(бивни моржа, «черный нос» медведя, сохранение 

пингвинами яиц). Формировать у детей элементарные 

представления о взаимосвязи и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания (живут в 

дикой природе; медведь накапливает жир). 

Воспитывать любовь к животным, умение 

сопереживать. 

 2 неделя 

 

«Животные 

жарких стран».  

Расширять знания детей о животных жарких стран. 

Формировать представление о природных зонах 

Земли, развивать интерес детей к диким животным 

джунглей, пустыни, саванны, их образе жизни, 

повадкам, приспособленностью к среде обитания, 

воспитывать гуманность по отношению к животному 

миру. 

 3 неделя 

 

«ПДД (виды 

транспорта: 

грузовой, 

пассажирский)».  

Закреплять знания о видах транспорта и его 

назначении (грузовой, пассажирский). Знакомство с 

эволюцией транспорта и его классификацией по 

задачам и условиям перевозок. Обогащать лексику 

словами, обозначающими профессии людей, 

связанных с транспортом. Воспитывать стремление 

соблюдать правила безопасного поведения на улице, 

в общественном транспорте. 

 4 неделя 

 

«Российская 

армия (день 

защитников 

Отечества, 

военные 

профессии)».  

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии, знакомить с разными родами 

войск. 

7.  МАРТ 

 1 неделя 

 

«Всякому мила 

своя сторона 

Познакомить с историей возникновения города 

Омска. Формировать представления о родном городе. 



 

 

79 
 

 

(наш город, 

улица, дом)». 

 

Познакомить с флагом и гербом города. Воспитывать 

любовь к родному городу, к своей Малой родине. 

 2 неделя 

 

«Самая 

красивая 

мамочка моя 

(мамин 

праздник, 

женские 

профессии)». 

 

Расширять знания о Международном женском дне, 

женских профессиях. Расширять представления детей 

о роли мамы и бабушки в жизни детей. Воспитывать 

любовь к маме, желание заботиться о ней, порадовать 

сюрпризами, подарками. 

 3 неделя 

 

«Моя семья 

(история, 

традиции)». 

 

Расширение представлений детей о родственных 

связях (дядя, тетя, племянник и т.д.), закрепление 

знаний домашнего адреса, имен и отчеств родителей, 

формирование интереса к своей родословной, 

представления о семейных традициях, воспитание 

стремления порадовать старших своими хорошими 

поступками, уважительно относиться к труду и 

обязанностям членов семьи. 

 4 неделя 

 

«Мир 

технических 

чудес 

(бытовая 

техника, 

ОБЖ)». 

 

Расширение представления детей о предметах 

бытовой техники и бытовых приборах, о безопасном 

обращении с ними. Подвести к пониманию того, как 

современная техника облегчает труд человека в быту. 

 5 неделя 

 

«Цветник на 

окне 

(комнатные 

растения)». 

 

Систематизация представлений о комнатных 

растениях, уходе за ними, способах размножения 

комнатных растений, формирование представлений 

об оживании и бурном росте весной комнатных 

растений. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе. 

8.  АПРЕЛЬ 

 1 неделя 

 

«Весенний 

перезвон 

(приметы 

ранней весны, 

животный 

мир)». 

 

Уточнить знания детей о последовательности 

весенних месяцев, весенних изменений в природе 

(нарастание продолжительности светового дня, 

повышение температуры; таяние снега- образовании 

проталин). Развивать кругозор и познавательный 

интерес детей по данной лексической теме. 

Формировать у детей любовь к пробуждающейся 

природе, как к дому для просыпающихся от зимней 

спячки животных, прилетающих с юга птиц. 

 2 неделя 

 

«Загадки 

космоса 

(планета 

Уточнение и углубление представления о планетах 

солнечной системы, космосе, космическом 

транспорте, о Ю. А. Гагарине и других 



 

 

80 
 

 

Земля)». 

 

первооткрывателях космического пространства. 

Воспитывать уважение к людям отважной профессии, 

чувство гордости за свою страну. 

 3 неделя 

 

«Весна. 

Первоцветы».  

Продолжать уточнять знания детей о 

последовательности весенних месяцев, весенних 

изменений в природе (нарастание продолжительности 

светового дня, повышение температуры; таяние снега 

- образовании проталин, появление первых весенних 

цветов и другое). Развивать кругозор и 

познавательный интерес детей по данной лексической 

теме. Вызывать интерес к неживой и живой природе. 

 4 неделя 

 

«Хлеб - всему 

голова 

(история 

выращивания, 

злаковые 

культуры)». 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его выращивает, и люди каких 

профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке 

злаков, их переработке); процесс изготовления хлеба 

и хлебопродуктов. Дать представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. Развивать умение 

называть последовательность выращивания хлеба – 

пахота, боронование, посев, рост, жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям вырастившим его. 

9.  МАЙ 

 1 неделя 

 

«Насекомые». 

 

Уточнить  и систематизировать  знания детей  о цикле 

развития насекомых, способе питания, образе жизни, 

окраске в соответствии с местом обитаний, защите от 

врагов, пользе и вреде, значении для жизни других 

обитателей природы. Заложить основы 

экологического воспитания, вызвать удовольствие от 

общения с природой. 

 2 неделя 

 

«День Победы». 

 

Расширять знания о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой Отечественной 

войны. Задачи: воспитывать патриотические чувства у 

старших дошкольников; чувство гордости за свой 

народ; уважение к героям и ветеранам ВОВ; 

расширять представления детей об армии, 

познакомить с героями ВОВ, героями ВОВ-земляками, 

юными героями войны; развивать познавательные 

интересы детей, поддерживать инициативу. 

 3 - 4 

неделя 

 

Мониторинг    Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-

психологом. 

 



Приложение 2 

Режим дня в логопедической группе  

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00 - 8.20  

Завтрак  8.20 - 8.50  

Самостоятельные игры  8.50 - 9.00  

Образовательная деятельность 9.00 - 11.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  11.00 - 12.10  

Подготовка к обеду, обед  12.10 - 12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  12.40 - 13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00 - 15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры  

15.00 - 15.25  

Подготовка к полднику, полдник  15.25 - 15.45  

Образовательная деятельность 15.45 - 16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам, 

логочас 

16.10 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  17.00 – 18.20  

Ужин 18.20 - 18.40 

Игры. Уход домой  18.40 - 19.00  

Теплый период года (июнь-август) 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки  

9.30-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к полднику, полдник  15.30.-15.45  

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение  

15.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.55 – 18.20  

Ужин 18.20-18.40 

Игры. Уход домой  18.40-19.00  
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Приложение 3 

Перечень средств обучения и воспитания 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Формирование 

речевого дыхания 

«Послушный ветерок», «Ватные шарики», «Свистульки», «Тучка и 

Солнышко», «Ветрячки», Воздушные шарики», «Волшебные 

бутылочки», «Подуй на ленточки», «Сдуй бабочку с цветочка», 

«Сдуй цветочки», «Рыбка», «Сдуй капельки».  

Развитие мелкой 

моторики 

Мячики «Су-джок», «Ёжик», «Бусики», «Шнуровки», «Трафареты», 

«Пирамидки», счетные палочки. 

Формирование 

лексической и 

грамматической 

стороны речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, 

посуда, одежда и т.д. 

«Где что находится» 

«Развиваем речь» 

Пособие «Ударение» 

Пособие «Многозначные слова»  

Пособие «Антонимы» 

Пособие «Один-много» 

«Предлоги» 

«Один-много» 

«Он, она, они, оно» 

«Домик» 

Предлоги с, из, у, за, над» 

Формирование 

фонематического 

восприятия 

и звукового анализа 

Символы звуков; 

сигнальные кружки для дифференциации звуков, 

схемы на звукослоговой анализ слов; 

предметные картинки на дифференциацию звуков; 

пособия для определения позиции звука в слове. 

Совершенствование 

навыков связной 

речи 

Серии сюжетных картин; 

сюжетные картины; пейзажные картины; 

наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 

наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс. 

Картинный демонстрационный материал. 
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Коррекционно- 

развивающие игры 

и 

дидактические 

пособия по 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков. 

«Слоговые дорожки» 

«Произносим звуки правильно». 

«Логопедическое лото учим звуки [c]-[c’]  

«Логопедическое лото учим звуки [р]-[р’] 

«Логопедическое лото учим звуки [ш] 

«Логопедическое лото учим звуки [з]-[з’] [ц] 

«Логопедическое лото учим звуки [л]-[л’] «Логопедическое лото 

учим звуки [ж] 

«Говори правильно[р]» 

«Говори правильно[с]» 

«Говори правильно[л’]» 

Игры с парными карточками 

Рабочие тетради для закрепления звуков 

Подбор скороговорок, чистоговорок и другого речевого материала 

Артикуляционные упражнения в картинках -картотека 

Обучение грамоте «Учим буквы» 

«Развитие речи» 

«Составь предложение» 

«Определи место звука в слове» 

«Схемы и слова» 

«Выбери картинку по первому слогу» 

«Делим слова на слоги» 

«Слоги» 

«Грамота» 

«Чем отличаются слова» 

Развитие общего 

внимания, памяти, 

логического 

мышления 

Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему 

признаку, 

пособия для развития слухового внимания, 

для развития зрительного внимания, 

для развития речевого внимания, 

для развития логического мышления, 

для развития произвольного запоминания. 
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Приложение 4 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет учителя 

логопеда, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Кабинет учителя-

логопеда 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

логопедические 

занятия с детьми; 

Консультативная 

работа с родителями, с 

педагогами; 

Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении. 

Документация: 

Положение о логопедических группах; 

Должностные инструкции учителя- логопеда; 

Рабочая программа учителя-логопеда; 

Журнал учета посещаемости логопедических занятий; 

Речевые карты на каждого ребенка; 

Тетрадь взаимосвязи с воспитателями;  

Календарно-тематическое планирование; 

Циклограмма деятельности логопеда; 

График работы учителя-логопеда;  

Расписание коррекционно-образовательной деятельности 

учителя-логопеда; 

Инструктаж по ТБ; 

Тетради индивидуальной работы с детьми; 

Копии отчетов о результатах коррекционной работы, протоколы 

ПМПК. 

Материальное оснащение: 

Детские столы, детские стулья. 

Стол для логопеда. 

Шкафы для пособий. 

Зеркала для индивидуальной работы. 

Магнитная доска. 
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Приложение 5 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год 

издания 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Н.В. Нищева СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

2020 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. 

Н.В. Нищева СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»  

2023 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) 

Н.В. Нищева, 

Л.Б. 

Гавришева, 

Ю.А.Кириллова 

СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2020 

Альбом для логопеда. 

Коррекционная педагогика. 

О.Б.Иншакова Гум. изд. центр 

ВЛАДОС 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Календарный план воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 148 комбинированного вида» 

 

Месяц Дата Событие 

(примерный перечень 

основных 

государственных и 

народных праздников, 

памятных дат) 

Прим. Срок (ориентировочное 

время проведения) 

Возраст 

Старшая группа Подготовительная группа 

Мероприятия 

(помогают фокусировать процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей воспитания в целостном 

образовательном процессе) 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 сентября День знаний  1 неделя сентября Развлечение «Путешествие в страну знаний» 

 3 сентября 

 

День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября Международный день 

распространения 

грамотности 

 2 неделя сентября ОД «Мое летнее путешествие», «Лето – это маленькая 

жизнь» (на выбор). Составление рассказов с опорой на 

фотографии. 

   Сентябрь  Сюжетно-ролевая игра 

(«Морское путешествие») 

Сюжетно-ролевая игра 

«Туристическое агентство». 

Создание материалов для 

игры: рекламные буклеты, 

плакаты, коллекции 

сувениров 

27 сентября День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

 4 неделя сентября Акция – «Пожелание любимому воспитателю» 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 октября Международный день 

пожилых людей 

 1 - 2 неделя октября Проект (ОД) «Мы разные, 

мы вместе». Воспитание 

интереса к жизни людей 

разных национальностей 

на территории России, их 

образу жизни, традициям. 

Проект (ОД) «Дружат люди 

всей земли» Сравнение 

традиций, образа жизни, 

традиций россиян и людей 

некоторых других стран 

Международный день 

музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 
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Октябрь  Развлечение «Огородный 

подрастай-ка!» 

Развлечение «Осеняя 

ярмарка» 

2 неделя октября Пополнение центра «Эколята-дошколята» 

   3 неделя октября 

 

Проект (ОД) «Что 

рассказывают о России 

флаг и герб». Воспитание 

уважения к символике 

России. 

Проект (ОД) «Если бы я был 

Президентом Волшебной 

страны Детства». 

Знакомство с 

государственным 

устройством России. 

Выставка «Великие победы России» (совместно с 

родителями) 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России  4 неделя октября 

 

«Старикам везде у нас 

почет» (мини-проект). 

Знакомство детей с 

элементарными формами 

проявления заботливого 

отношения к пожилым 

людям 

«Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» (мини-

проект). Воспитание 

уважения к пожилым людям 

 

Конкурс рисунков "Улица нашего города" 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

4 ноября День народного 

единства 

 1 неделя ноября 

 

Акция «Давайте дружить» (4-День народного единства) 

8 ноября День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

 2 неделя ноября Проект (ОД) «Главные 

достопримечательности 

малой Родины». 

Знакомство с 

символическим смыслом 

некоторых символов и 

памятников города. 

Проект (ОД) «Знаменитые 

люди малой Родины». 

Подготовка к совместной с 

родителями деятельности 

фотографий улиц малой 

Родины,  составление 

рассказов «Почему так 

названы…». 
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   3 неделя ноября Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах 

города/поселка 

(совместно с родителями) 

Проект (ОД) «Игрушки 

детей разных стран». 

Ознакомление детей с 

играми и игрушками их 

сверстников в других 

странах. 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России  Конец ноября Однодневный проект 

«Поздравление для 

мамы». Воспитание 

желания проявлять 

заботливое отношение к 

маме, выражать 

отношение при помощи 

ласковых слов. 

Мини-проект к празднику 

«День матери». Подготовка 

сценария музыкально-

литературной гостиной, 

подбор музыкальных и 

литературных 

произведений. 

 30 ноября День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

    

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

3 декабря Международный день 

инвалидов  

 

День неизвестного 

солдата 

 

 

(рекомендует

ся включать в 

план 

воспитательн

ой работы с 

дошкольника

ми 

регионально 

и/или 

ситуативно) 

1 - 2 неделя декабря Проект (ОД) «Жалобная 

книга природы». 

Знакомство с 

потребностями птиц и 

животных в осенне-

зимний период и 

способами помощи 

человека природе. 

Проект (ОД) «Как укрепить 

организм зимой». 

Ознакомление со способами 

укрепления здоровья в 

зимнее время, зимними 

видами спорта и 

спортивными упражнениями 

1 неделя декабря Акция «День неизвестного солдата». Выпуск и раздача 

листовок родителям 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в России 

 1 – 2 неделя декабря 

 

ОД (рисование) «Зимний 

город». Ознакомление с 
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8 декабря Международный день 

художника 

 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

изменениями внешнего вида 

города в зимнее время. 

Отражение впечатлений при 

помощи разных 

изобразительных техник 

9 декабря День Героев Отечества  Декабрь Природоохранная акция «Сохраним зеленую красавицу» 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации 

 

31 декабря Новый год  Конец декабря Праздник «Зимушка-хрустальная!»ф 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

   2 неделя января  ОД «Если с другом 

вышел в путь…». 

Знакомство с творчеством 

детских писателей, в 

произведениях которых 

отражена тема дружбы. 

Проект «Разноцветные 

настроения». Понимание 

разнообразия 

эмоционального мира людей 

в портретной живописи, 

детской литературе, музыке. 

   3 - 4 неделя января Колядки 

   

27 января День снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

(рекомендует

ся включать в 

план 

воспитательн

ой работы с 

дошкольника

ми 

регионально 

и/или 

ситуативно) 

4 неделя января Проект (ОД) «Кусочек 

блокадного хлеба». 

Воспитание уважения к 

защитникам Ленинграда, 

чувства сопереживания 

блокадным детям, 

бережного отношения к 

хлебу» 

Проект (ОД) «Дети 

блокадного Ленинграда». 

Ознакомление с жизнью 

детей во время 

ленинградской блокады, 

понимания значения этого 

дня в жизни России. 

   Январь  Выставка – семейный вернисаж в мини-музеях групп 

«Наши новогодние выходные» 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

2 февраля 

 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск 

в Сталинградской битве  

(рекомендует

ся включать в 

план 

воспитательн

ой работы с 

дошкольника

ми 

регионально 

и/или 

ситуативно) 

1 неделя февраля Проект (ОД) «Дома мама 

и папа, а на работе?» 

Знакомство с 

конкретными 

профессиями, 

установление связи 

между ними. 

Проект (ОД) «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны». 

Развитие интереса детей к 

людям разных профессий. 

8 февраля День российской науки  2 неделя февраля Акция «Семейная книга памяти» 

15 февраля День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 Конец февраля Спортивный конкурс «Вместе с папой» 

Развлечение «День Защитника Отечества» 

(музыкально-спортивное) 

21 февраля Международный день 

родного языка 

Проект «Могучи и сильны 

российские богатыри». 

Знакомство и детей с 

былинными и 

современными 

защитниками Родины» 

Проект «Российская  

армия». Ознакомление с 

Российской Армией, ее  

функцией защиты  

Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. 

23 февраля День защитника 

Отечества 

М 

А 

Р 

Т 

 

8 марта Международный 

женский день 

 1 неделя марта Развлечение «8 марта-международный женский день!» 

Проект (ОД) «Самая 

красивая мамочка моя». 

Знакомство с женскими 

образами в разных видах 

искусства.  

Проект (ОД) «Моя 

прекрасная леди». Развивать 

интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола.  
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 Пополнение центра «Я – 

патриот» 

   2 неделя марта День открытых дверей в ДОУ «Детский сад - это радость 

для ребят!» 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

(рекомендует

ся включать в 

план 

воспитательн

ой работы с 

дошкольника

ми 

регионально 

и/или 

ситуативно) 

3 неделя марта Акция «День Земли» (20 марта – Всемирный день Земли) 

27 марта Всемирный день театра  4 неделя марта Телекоммуникационный проект (конкурс) 

«Русские народные промыслы» (совместно с 

родителями) 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

12 апреля День космонавтики  1 – 3 неделя апреля Конкурс «Космические просторы» 

1 неделя апреля Акция «На зарядку становись» (ко Всемирному дню 

здоровья. Выпуск и раздача листовок родителям 

2 неделя апреля Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов» 

   Апрель  Проведение дня семьи в ДОУ 

   4 неделя апреля Проект (ОД) «Дружат 

дети всей Земли». 

Воспитание 

толерантности по 

отношению к людям 

разных национальностей. 

Проект (ОД) «Дружат люди 

всей Земли». Формирование 

представлений о формах 

дружбы людей разных 

народов. 

   Конец апреля Выставка «В мире старинных народных вещей» 

(совместно с родителями) 
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М 

А 

Й 

 

1 мая Праздник Весны и 

Труда 

 1 неделя мая  

9 мая День Победы  2 неделя мая Проект «Имена Победы». 

Знакомство с традициями 

празднования Дня 

Победы в России, с 

памятниками, 

посвященными героям 

войны в родном городе 

Проект «Праздник Победы». 

Развитие интереса к 

исторической прошлой 

России.  

Выставка «Победный май» (совместно с родителями) 

Концерт «9 Мая -День Победы» 

Целевая прогулка к «Стеле памяти», посвященной 

Великой Отечественной войне. 

19 мая День детских 

общественных 

организаций России 

 3 – 4 неделя мая Проект «Права детей в 

России». Развитие у детей 

чувства собственного 

достоинства, уважения к 

правам и свободам 

другого человека 

Проект (ОД) «Имею права и 

обязанности». Закрепление 

представления о правах 

ребенка. Обобщение 

представлений об 

обязанностях в семье и в 

школе 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

 4 неделя мая Природоохранная акция «Красная книга природы». 

Выпуск экологической листовки 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 

1 июня День защиты детей  1 неделя Акция «Озелени участок» 

6 июня День русского языка 

12 июня День России  2 неделя Проект (рисование) «Салют в честь праздника России» 

   3 неделя Досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

22 июня День памяти и скорби  4 неделя Беседа «Безопасное лето» 
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И 

Ю 

Л 

Ь 

 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

 

 1 неделя Экскурсия по городу с родителями 

Беседа «Планета Земля – наш дом» 

2 неделя Семейный кросс 

3 неделя Беседа «Как появились 

театры и за что мы их 

любим» 

Беседа «О природе и 

климате России» 

4 неделя Развлечение «Во поле березка стояла» 

А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 

   1 неделя Беседа «Что такое Родина, большая и малая Родина» 

12 августа День физкультурника  2 неделя Беседа о праздниках России 

22 августа День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 3 неделя День Российского флага 

27 августа День российского кино  4 неделя Рассматривание фотоальбома 

«Как я провел лето» 
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