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ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» (далее 

по тексту Программа, АОП ДО ТНР) разработана в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее по тексту ФАОП ДО) и приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

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

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР) в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 
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Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка вышеуказанной нозологической группы, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту РППС), 

календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский 

сад № 283 комбинированного вида» (далее по тексту Учреждение). 

Объем обязательной части Программы  составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от ее общего объема. Обязательная часть соответствует Федеральной адаптированной 

программе и оформлена в виде ссылки на нее. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана на основе следующих парциальных  образовательных программ 

дошкольного образования: 

- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. 

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

- «Тропинка в экономику» (автор Шатова А.Д.) 

В соответствии с ФАОП ДО  описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы Учреждения. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением 

условий внутри образовательного процесса. 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» 

разработана  с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся указанной нозологической группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» 

разработана в соответствии: 

-  с   Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- с Федеральным законом от 30.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- с    Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020  №373  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- с Федеральным законом от 202.06.2021 г. №   310-ФЗ  «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации  и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  в часть 3.1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- с Приказом Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»  

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3592-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Программа   разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации № 1155 от 17.11.2013 г. (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 

1022 от 24.11.2022 г. (далее - ФАОП ДО, Федеральная адаптированная программа).   

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования 

- контингента детей 

- кадрового состава 

- образовательного запроса родителей 

      Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 283 

комбинированного вида» расположено по адресу: Российская Федерация, 644050, г. Омск, 

проспект Мира, д. 17б.,  действует на   основе Устава,  зарегистрированного 12.03.2016 г,   

лицензии  на право осуществления  образовательной  деятельности № 431-п, зарегистрированной 

09.11.2011 г.,  лицензии  на  осуществление медицинской деятельности № ФС-55-01-001188 от 

31.01. 2012 г.  

Полное название  учреждения по Уставу: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида», сокращенное - БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида».  

В дошкольном учреждении  функционирует   1 группа компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи 1, 2, 3 уровней) с 5 до 7(8)  

лет.  

http://www.omsk.edu.ru/sites/default/files/_oficial/uoo/141127_293pm.rar
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Режим работы группы  - пятидневная рабочая неделя, -  с 10,5- часовым пребыванием (с 

7.30 до 18.00 часов). 

 

Кадровое обеспечение группы компенсирующей направленности: штатном расписании 

дошкольного учреждения  предусмотрено: 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатели – 2  

Инструктор по  физической культуре – 1 

Музыкальный руководитель – 1 

Учитель-логопед –1  

Педагог-психолог -1. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть соответствует Федеральной адаптированной 

программе и оформлена в виде ссылки на нее. Объем обязательной части  Программы составляет 

не менее 60% от общего объема Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и ориентирована на специфику региональных условий, 

сложившиеся традиции Учреждения, выбор парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и Учреждения в целом, 

разработана на основе следующих парциальных  образовательных программ дошкольного 

образования: 

- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. 

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

- «Тропинка в экономику» (автор Шатова А.Д.) 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во 

ФГОС ДО. 

Программа разработана  с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся указанной нозологической группы. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель и задачи реализации обязательной  части Программы  

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста 

с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ТНР; 

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

общего образования. 

 

Цель и задачи  по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Цель и задачи по реализации  Программы для дошкольных образовательных организаций «Омское 

Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. Чернобай и др.). 

 

Цель - 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. 

Достижение поставленной цели происходит через решение следующих задач: 

 

– способствовать формированию первоначальных представлений о мире социальных 

отношений;  

– содействовать формированию элементарных 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 

- 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. 

- познакомить с экономической и хозяйственной деятельностью региона в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, с продукцией, выпускаемой 

предприятиями Омской области.  

-  формировать представление о социальной значимости и содержании деятельности людей 

разных профессий.  

- продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных 

предприятиях Омской области.  

- воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение к результатам его 

труда 

- формирование интереса к культуре и спортивным достижениям родного края.  

- освоение знаний о бытовой, театральной, музыкальной, художественной, физической 

культуре Омского Прииртышья.  

- развитие художественно-творческой, игровой деятельности посредством приобщения к 

культуре Омского Прииртышья. 
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– формирования у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона;  

– формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных 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 

 

Цель и задачи по реализации  парциальной программы  «Тропинка в экономику» (автор Шатова 

А.Д.) 

 

Цель Программы — помочь детям пяти-семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы 

- Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей); 

    - уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

    - осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 - признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

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

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

Учреждение 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). 
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2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 

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

возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с 

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

познавательным и речевым. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: ФГОС ДО и ФАОП ДО задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. 

При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, реализуемой участниками 

образовательных отношений 

Принципы  и подходы к формированию   Программы для дошкольных образовательных 

организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

 

Теоретическую основу части данной программы составляют основные концептуальные 

подходы и положения: 

- культурно-исторический подход (Л.С. Выгодский, А.В.  Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др.) ориентирует на развитие культуры ребёнка, освоение и присвоение знаний, 

умений, ценностей и норм; 

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

что средством становления субъективности ребёнка является деятельность; 

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

Петровский и др.) позволяет обеспечивать и поддерживать процессы самопознания и 

самореализации личности ребёнка, развития его неповторимой индивидуальности; 

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

культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям.  

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

- личностно-ориентированные принципы: 

а) принцип адаптивности предполагает создание открытой  адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценности 

детства, обеспечивающей  гуманный подход к развивающейся личности ребёнка 

б) принцип развития - целостное развитие личности дошкольника и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию 

в) принцип психологической комфортности, предполагает психологическую защищённость 

ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

-  культурно ориентированные принципы 

а) принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным. 

б) принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир – 

это мир, частью которого он является  и который так или иначе переживает  и осмысляет для себя. 

в) принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

г) принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими. 

д) принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

- деятельностно ориентированные принципы 

а) принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

б) принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  на 

предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское» 

развитие ребёнка. 

в) креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

Принципы и подходы к формированию   парциальной программы  «Тропинка в экономику» (автор 

Шатова А.Д.) 

Основополагающие принципы  данной программы: научность, доступность, оптимальность 

в отборе содержания и определений 

Ведущие принципы: учёт возрастных, индивидуальных, психических особенностей 

старших дошкольников, их интереса к экономическим явлениям как к явлениям 

окружающей действительности, комплексный подход к развитию личности дошкольника, 

который выражается в тесной связи этического, трудового и экономического воспитания 

(соответствуют ФГОС ДО
1
). Содержание программы способствует социально-

коммуникативному и познавательному развитию детей
2
. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

                                                           
1
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

2
 Там же. 



13 
 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики:  

- географическое месторасположение;  

-социокультурная среда;  

-  возрастные и индивидуальные особенности контингента детей раннего и дошкольного возраста: 

а) современные дети и особенности их развития; 

б) возрастные особенности развития детей; 

в) характеристика ребенка перед поступлением в школу; 

г) особенности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 

Географическое месторасположение 

 

При проектировании содержания Программы воспитания учитывались специфические 

климатические особенности: континентальный климат с умеренно холодной зимой и сравнительно 

теплым летом; географическим расположением: юг Западно-Сибирской равнины, 

обуславливающих  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении педагогической работы в 

детском саду. В ходе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; а в ходе 

реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) воспитанникам предлагаются для изображения звери, птицы, домашние 

животные, растения, знакомые им. Особенности континентальной  зоны, в которой расположен 

детский сад, подразумевают различие режимов дня детей в теплое и холодное время года. В 

летний период увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе, в зависимости от 

погодных условий. 

Социокультурная среда 

Специфика национально-культурных особенностей осуществления образовательного 

процесса заключается в однородном составе контингента воспитанников с точки зрения 

национальной принадлежности. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в детском саду ведутся на русском языке с учетом русских национально – культурных 

традиций. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре русского 

народа, родному языку, к национальным традициям своего народа. Очень важно приобщение 

ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно – историческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Родной язык, фольклор, 

символика, традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности и формируют лучшие 

человеческие качества. Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной 

воспитанности детей дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, 

духовное, нравственное, психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям 

других народов. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида»» расположен в центре  

Советского административного округа,  в микрорайоне «Нефтяники». Дошкольное учреждение 

занимает удобное место расположения в плане обеспечения возможности взаимодействия с 

культурными заведениями. Источниками положительного влияния на детей могут быть  рядом 

расположенные: КДЦ «Кристалл», парк культуры и отдыха «Советский», студия «Театр Любови 

Ермолаевой», спортивный комплекс «Нефтяник», Омский педагогический колледж № 2, Омский 

государственный педагогический университет, дворец искусств им. Малунцева.  

Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными партнёрами способствует 

созданию  условий для приобретения воспитанниками позитивного социального опыта. Так, в 
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рамках взаимодействия с БОУ г. Омска «Гимназия № 84» решается вопрос преемственности 

дошкольного и начального общего образования, с БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего 

общего образования № 9»  проводятся совместные мероприятия по нравственно-патриотическому 

воспитанию (праздники, досуги, развлечения, приуроченные к памятным датам в истории РФ),  с 

БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» осуществляется сотрудничество в рамках пропаганды здорового 

образа жизни и спорта, с Омской государственной медицинской академией – по формированию 

здоровьесберегающей среды в Учреждении.  

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

 Современные дети и особенности их развития 

Современные дети гиперактивны, любознательны, у них повышена потребность к 

восприятию информации; объём долговременной памяти  больше, а проходимость оперативной 

выше; они требовательны и настойчивы, не желают подчиняться требованиям взрослых, 

проявляют протест, вплоть до агрессии.  

Установлено, что современные дети обладают новым типом сознания - системно-

смысловым, а не системно-структурным, характерным для детей прошлого века. В их сознании 

доминируют смысловая сфера, которая определяет смысловую ориентацию на деятельность. 

Иными словами, если ребёнок не понимает смысла деятельности, которую ему предлагают, то он 

отказывается её выполнять.   

Рассматривая  понятие «смысл» с позиции деятельностного подхода, Д.А. Леонтьев  

выделяет ряд общих положений: 

1. Смысл порождается реальными отношениями, связывающими субъекта с  объективной 

действительностью.  

2. Непосредственным источником смыслообразования являются потребности и мотивы 

личности.  

   3. Смысл обладает действенностью. 

4. Смысловые образования не существуют изолированно, а образуют  единую систему. 

5. Смыслы порождаются и изменяются в деятельности, в которой только  и реализуются 

реальные жизненные отношения субъекта,  

Следовательно, Д.А. Леонтьев рассматривает смысл как интегративную основу личности и как 

структурный элемент сознания и деятельности. 

 Система отношений современного ребёнка к окружающему миру является определяющей 

и доминирует в его сознании. Если раньше можно было сказать и показать ребёнку, что и как 

нужно делать, и он выполнял действия, подражая и доверяя взрослому, то современные дети будут 

готовы услышать взрослого только после того, как будет выстроена система отношений на основе 

доверия и понимания. У современных детей система отношений   доминирует над знаниями и 

потребностью их приобрести. 

Становление и развитие смысловой сферы детерминировано
 

культурно-историческими 

условиями жизни, смыслом определённых воздействий, фактов, явлений, окружающей ребёнка 

действительности (префигуративный тип культуры, информационный тип развития общества). 

В настоящее время отмечается переход от кофигуративного типа  культуры к 

префигуративному (М. Мид, И.А. Зимняя). При кофигуративном типе дети и взрослые учатся у 

своих сверстников, содержание  образования воспроизводится без каких-либо изменений. При 

появлении информационных и компьютерных технологий взрослые всё чаще обращаются к детям, 

учатся у них, что обусловило переход к новому  префигуративному типу культуры. 

Современный тип культуры - префигуративный, где взрослые учатся у своих детей 

(например, как заменить программное обеспечение на компьютере). При таком типе культуры 

кардинально меняются  отношения между взрослыми и детьми. Кроме этого, современный тип 

культуры отличается от предыдущих колоссальным увеличением объёма обрабатываемой и 

транслируемой информации. Именно информация становится достоянием культуры, и, 

следовательно, соврем социальная ситуация развития ребёнка характеризуется переходом от 
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кофигуративного типа культуры к префигуративному, от постиндустриального типа развития 

общества к информационному. 

Основой порождения смыслов и источником зарождения смысловой сферы выступает 

эмоционально-личностное общение с ребёнком матери (и близких взрослых). В ходе 

эмоционально-личностного общения ребёнка с матерью происходит осмысление ситуаций, 

связанных с переживаниями и активностью внутреннего мира, осмысление коммуникативных 

номинаций (высказываний), что стимулирует развитие коммуникации (вербальной и 

невербальной). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- Совре6менные дети значительно отличаются от своих сверстников прошлого века: в их сознании 

доминирует смысловая сфера. 

-  Становление и развитие смысловой сферы детерминировано культурно-историческими 

условиями жизни, смыслом определённых воздействий, фактов, явлений  окружающей ребёнка 

действительности (префигуративный тип культуры, информационный  тип развития общества). 

- Основой порождения смыслов и источников зарождения смысловой сферы выступает 

эмоционально-личностное общение с ребёнком матери (и близких взрослых). 

- В ходе эмоционально-личностного общения ребёнка с материю происходит осмысление 

ситуации, связанных с переживанием и активностью внутреннего мира, осмысление 

коммуникативных номинаций (вербальной и невербальной). 

- Современные дети обладают новым типом сознания - системно-смысловым, а не системно-

структурным, характерным для детей прошлого века.  

 

 Возрастные особенности развития детей 

 

От 5 до 6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. Усложняется игровое пространство.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.  

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят 

игровые и деловые диалоги. 
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Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского 

труда).  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов.  

 

От 6 до 7 лет 

В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую 

значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, 

рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. 

Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 

другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В 

ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает 

себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 

разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению 

особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного 

периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной 

линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются 

в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 

возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; 

детские движения приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, 

если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов 

и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит 

наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 

самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных 

видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, 

что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 

собственные решения. 

 

Особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 
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Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общи недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 
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своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи.  

 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы. Целевые ориентиры реализации 

Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

 

1.2.1 Планируемые результаты к шести годам 

 

Планируемые результаты обязательной части Программы 

 

- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных комбинаций 

из знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 

правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и 

ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления; 
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- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы 

различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 

сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 

разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и 

времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 

умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 
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Планируемые результаты части Программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений 

 

Планируемые результаты по реализации  Программы для дошкольных образовательных 

организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

 

- ребёнок имеет представления  об особенностях природных зон Омской области (лес, 

степь, лесостепь),  о карте Омской области; 

- ребёнок имеет представления  о природных ресурсах, их свойствах и значении для 

природы и людей. (Реки, озера и болота: Тара, Оша, Ишим, Ик, Тенис и др.; Леса смешанные, 

лиственные, хвойные. Полезные ископаемые гипс, глина, песок, нефть, газ и др.); 

- ребёнок имеет представления  об объектах живой природы омской области, их жизни в 

природных сообществах: лес, луг, поле, водоем и др. (Растения. Деревья: лиственница сибирская, 

ива белая и др. Кустарники: можжевельник, боярышник и др. Травянистые растения: мать-

имачеха, клевер, папоротник и др. Ягоды: клюква, брусника, черника, голубика; Грибы:  

съедобные (груздь, сыроежка, волнушка и др.) несъедобные (бледная поганка, ложные опята и др.) 

Зерновые и зернобобовые: пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, кукуруза, горох. Животные. 

Дикие: косуля, кабан, хорек, суслик, бурундук, рысь, куница, крот и др. Птицы: кукушка, 

трясогузка, коростель, глухарь, куропатка и др. Обитатели водоемов Рыбы: стерлядь, ерш, осетр, 

налим. Птицы: чайка озерная, крачка, журавль и др. Животные: ондатра, выдра, крыса водяная. 

Земноводные: жаба. Насекомые и пауки: шмель земляной, шершень обыкновенный, тарантул 

русский и др.  

- ребёнок знает о редких и исчезающих растениях и животных Омской области, занесённых 

в Красную книгу; 

- ребенок проявляет интерес в обследовании природных объектов родного края в 

совместной и самостоятельной деятельности; 

- ребёнок способен  выявлять последствия негативных воздействий со стороны сил 

природы и людей, устанавливать их причины, осуществлять   поиск путей их устранения; 

- ребёнок имеет представления о профессиях людей интеллектуального и творческого труда 

(ученые, артисты, музыканты, клоуны и др.); о знаменитых людях нашего города, (герои ВОВ и 

локальных войн, труда, музыканты и др.); 

- ребенок имеет представления об   истории заселения города, знает символы города и 

области, улицы города, улицы, названные именами выдающихся людей, историю названия улицы. 

- ребенок имеет представления о   реках Омской области как  о транспортных путях,  знает 

правила поведения на реке;  

- ребенок знает социокультурные объекты города (музеи, спортивно-культурные комплексы 

и др.). социобытовые объекты (медицинские учреждения, дома быта (ателье) и др.). детские 

учреждения (школы искусств, спортивные школы и др.); промышленные предприятия Омска; 

 – ребёнок  проявляет интерес к профессиям родителей и близких людей;  

– ребёнок имеет представления об экономической и хозяйственной деятельности региона в 

сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, оказания услуг;  

–  ребенок  имеет представление о продукции, выпускаемой предприятиями Омской 

области, о том, для чего она нужна и где используется;  

– ребенок проявляет уважение к труду людей, к результатам их деятельности, понимает 

социальную значимость и ценность труда людей;  

– ребёнок  умеет самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных 

источников (наблюдения, чтение книг, рассматривание фотографий, иллюстраций, рассказы 

взрослых, просмотр телепередач). 

- ребёнок имеет представления о театральной жизни Омского Прииртышья (Театр куклы, 

актера, маски «Арлекин», Театр юного зрителя. Омский академический театр драмы, 

Музыкальный театр. История театров. Внутренняя архитектура. Театральная деятельность 

актеров. Гастрольная деятельность. Шефская работа артистов. Жанровая направленность 

репертуара. Молодые театры Омска. Северный государственный драматический театр); 
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- ребёнок имеет представления о Краеведческом музее, Омском областном музее 

изобразительного искусства им. М.А. Врубеля, Литературном музее им. Ф.М. Достоевского, 

Сибирском культурном центре, знает  художественные музеи г. Омска, Историю возникновения 

музеев, основные экспозиции музея, формы работы музеев; 

- ребенок имеет представления  о промышленно-гражданской архитектуре: Омская 

крепость. Тарские ворота, гауптвахта, дом коменданта, городская дума, управление Омской 

железной дороги, библиотека им. А.С. Пушкина. Храмовая архитектура: Никольский собор, 

Успенский собор, Собор Рождества Христова 

- ребенок имеет представления спортивной жизни региона (работа Омского областного 

специализированного спортивного центра параолимпийской подготовки; традиционный турнир по 

художественной гимнастике «Сибирские ласточки»; велосипедные гонки «Тур надежд»; 

Областной фестиваль женского спорта «Сибириана»; Рождественский полумарафон; областные 

соревнования по художественной гимнастике; областной сельский спортивнокультурный 

праздник «Королева спорта»; Сибирский международный марафон; Кубок Губернатора Омской 

области по хоккею); 

- ребенок знает  спортивные достижения омских чемпионов: Блинов В. (хоккей); Чащина 

И., Шугурова Г., Канаева Е. (художественная гимнастика); Романова Я. (биатлон); Сырьева О. 

(легкая атлетика); Тищенко А. (бокс); Фоменков А. (плавание); хоккеисты Омского «Авангарда» 

- ребенок знает  несколько произведений фольклора Сибири: прибаутки, песенки, считалки, 

загадки, скороговорки, пословицы, сказки, знаком с произведениями поэтов и прозаиков Омской 

области,  имеет представления о языке литературного произведения, об авторских приемах 

изображения, способен самостоятельно пересказывать знакомые произведения 

 

 

Планируемые результаты по реализации парциальной программы  «Тропинка в экономику» (автор 

Шатова А.Д.) 

 
Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые 

экономические понятия. 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и др.); 

профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

 

Операционально-деятельностный критерий 
Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении. 

Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою или 

чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки). 

Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий (бумага, 

карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если вещь тебе не нужна, 

лучше отдай её, подари другому человеку». 

С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 
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Мотивационный критерий 
Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, 

чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, бережно 

относится к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим людям. 

 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

 

Планируемые результаты обязательной части Программы 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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; 
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20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

21) определяет времена года, части суток; 

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

23) пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

графические схемы, наглядные опоры; 

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

личного опыта; 

26) владеет предпосылками овладения грамотой; 

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

деятельности; 

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

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

музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

30) сопереживает персонажам художественных произведений; 

31) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

32) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Планируемые результаты части Программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений 

 

Планируемые результаты по реализации  Программы для дошкольных образовательных 

организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

 

– ребенок обладает элементарными представлениями из области живой и неживой природы 

родного края, знает правила поведения в ней; 

 – ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, склонен наблюдать, экспериментировать;  

– у ребенка сформированы элементарные практические навыки и умения в разнообразной 

деятельности по отношению к природе родного края; 

 – в процессе общения с природными объектами природы родного края ребенок проявляет 

осознанно правильное отношение к ним; 

– у ребенка сформированы начальные знания и представления о мире социальных 

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

людях, прославивших наш край);  

– у ребенка сформированы элементарные представления об окружающей действительности 

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

возникновения и развития своего города, о государственных символах города, региона (герб, гимн, 

флаг);  
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– ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей;  

– у ребенка развиты умения, позволяющие ориентироваться в социальной 

действительности, самостоятельно познавать ее в разных видах детской деятельности, используя 

различные способы познания; 

 – ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, 

объединяться на основе общих интересов;  

– ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

– ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачами 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты нормативными способами;  

– ребёнок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 – ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

–  ребёнок проявляет интерес к профессиям родителей и близких людей;  

– ребёнок имеет представления об экономической и хозяйственной деятельности региона в 

сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, культуры, оказания услуг; 

 – ребёнок имеет представление о содержании деятельности людей определенной 

профессии, о результатах их труда, общественной и государственной значимости; 

–   ребёнок различает оборудование, инструменты, технику, облегчающую труд людей; 

– ребёнок имеет представление о продукции, выпускаемой предприятиями Омской области, 

о том, для чего она нужна и где используется; 

– ребёнок проявляет уважение к труду людей, к результатам их деятельности; 

– ребёнок понимает социальную значимость и ценность труда людей;  

– ребёнок умеет самостоятельно приобретать знания о труде взрослых из разных 

источников (наблюдения, чтение книг, рассматривание фотографий, иллюстраций, рассказы 

взрослых, просмотр телепередач); 

 – ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной, 

художественной культуры Омской области; 

 – ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игре, изобразительной деятельности и конструировании и др.; 

 – обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной, физической 

культуре Омской области; 

 – знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами; 

 – понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, в 

художественных образах, внутреннее состояние, сопереживает им; 

 – дает эстетическую оценку произведениям музейного искусства, театральному спектаклю;  

– обладает установкой положительного отношения к бытовой, театральной, 

художественной культуре, к людям творческого труда, к спортсменам; 

– ребенок проявляет интерес, инициативу к восприятию бытовой, театральной, 

художественной культуры Омской области;  

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности: игре, изобразительной деятельности и конструировании и др.;  

– обладает представлениями о бытовой, театральной, художественной, физической 

культуре Омской области;  

– знаком с произведениями омских художников, с омскими спортсменами; 

 – понимает разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, в 

художественных образах, внутреннее состояние, сопереживает им;  
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– дает эстетическую оценку произведениям музейного искусства, театральному спектаклю;  

– обладает установкой положительного отношения к бытовой, театральной, 

художественной культуре, к людям творческого труда, к спортсменам; 

– проявляет инициативу и самостоятельность при выборе литературного произведения для 

чтения литературного произведения и рассматривания книжных иллюстраций;  

–сопереживает неудачам и радуется успехам литературных героев, адекватно проявляет 

свои чувства по отношению к прочитанному;  

– способен к развитию воссоздающего воображения при восприятии художественной 

литературы и сибирского фольклора; 

 –выражает свои мысли по прочитанному тексту, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

– проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам по прочитанному 

тексту, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно продумывать 

причины поступков персонажей.   

 
Планируемые результаты по реализации парциальной программы  «Тропинка в экономику» (автор 

Шатова А.Д.) 

 
Содержательный критерий 

Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые 

экономические понятия. 

Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, 

супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазинах нельзя. 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья. 

Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия. 

Знаком с понятием «банк», назначением банка. 

Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и др.); 

профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной 

деятельности и др.). 

Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на транспорте, 

объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.). 

 

Операционально-деятельностный критерий 

Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении. 

Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою или 

чужую оплошность. 

Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 

Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями 

возможность желаемой покупки). 

Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий (бумага, 

карандаши, краски, игрушки, игры и др.). 

Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если вещь тебе не нужна, 

лучше отдай её, подари другому человеку». 

С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость. 

 

Мотивационный критерий 

Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, 

чувствует заботу о себе, радуется новым покупкам). 

Объясняет состояние бедности и богатства. 

Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 

Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек. 

Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, бережно 

относится к природе. 

С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим людям. 



27 
 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО в дошкольном 

образовании обучающихся с ТРН, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения  на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся 

дошкольного возраста, с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 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 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 ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Федеральная адаптированная программа предоставляет Учреждению  право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии ч ФГОС ДО  и принципами ФАОП ДО оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

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

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с ТНР 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 ТНР на уровне Учреждения, 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 обеспечивает участие всех участников 

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

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ТНР, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Учреждения (ВСОКО); 

- внешняя оценка Учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка (НСОКО). 

На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

основной образовательной программы Учреждения; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Учреждения, 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 ТНР, его 

семья и педагогический коллектив Учреждения. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в Учреждении 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 Учреждения; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогическими работниками Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел Программы 
 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, 

методов и средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в 

том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

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

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

деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом расположения 

Учреждения, педагогическим коллективом Учреждения. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, учтены  общие и 

специфические принципы и подходы к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с 

ТНР и другим. Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами 

учитывает неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

обучающихся с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО ТНР, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

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 Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 



31 
 

- развития игровой деятельности. 

 

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

- игра; 

- представления о мире людей и рукотворных материалах; 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

- труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя 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 
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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. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также 

все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание  образовательной деятельности Программы для дошкольных 

образовательных организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. 

В. Зенова, Т. А. Чернобай и др.). 

 

В сфере социальных отношений, области формирования основ гражданственности и патриотизма 

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

 

Задачи 

- систематизировать представления детей о родном крае, промышленной и социальной 

инфраструктуре, его истории; 

- развивать умения, позволяющие ориентироваться в социальной действительности; 

воспитывать патриотические чувства, способствующие выражению ценностно-смыслового 

отношения к родному краю, его истории и проживающим на его территории людям 

 

Содержание деятельности:  

Мир людей,  

- профессии людей интеллектуального и творческого труда (ученые, артисты, музыканты, клоуны 

и др.); 

знаменитые люди нашего города, населенного пункта, края (герои ВОВ и локальных войн, труда, 

музыканты и др.); 

- мир увлечений людей Омского Прииртышья (хобби); - народные и государственные праздники 

(день России, день Победы и др.) 

Мир окружающей действительности: 
- история заселения населенного пункта, города, края; 
- символы населенного пункта, областного центра; 
- улицы города (населенного пункта), улицы, названные именами выдающихся людей, история 
названия улицы. 
- Правила поведения на улицах города; 
- реки Омской области как транспортные пути. Правила поведения на реке; 
- социокультурные объекты населенного пункта (музеи, спортивно-культурные комплексы и др.). 
Правила поведения в общественных местах; 
- социобытовые объекты (медицинские учреждения, дома быта (ателье) и др.). Правила поведения 
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в общественных местах; 
- детские учреждения (школы искусств, спортивные школы и др.); 

промышленные предприятия областного центра, своего населенного пункта (молочные, 
кондитерские, обувные, трикотажные и др.) 

 
В сфере трудового воспитания, в области формирования основ безопасного поведения 

(Раздел «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья») 

 

- Овладение навыками общения со взрослыми и детьми при ознакомлении с профессиями 

взрослых людей, предприятиями Омского региона, составление рассказов о профессиях и 

предприятиях. 

- Формирование знаний о технике безопасности в обращении с разными инструментами, техникой 

и т.д. 

- Информирование о важности соблюдения правил безопасности на рабочем месте. Освоение норм 

и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в процессе ознакомления с трудом 

взрослых и экономикой Омской области; учить отражать знания о профессиях, впечатления об 

отношении к профессии в играх. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности  парциальной программы  «Тропинка в 

экономику» (автор Шатова А.Д.) 
 

В сфере социальных отношений 

(Раздел «Полезные навыки и привычки в быту — тоже экономика») 

Задачи 

— воспитывать у детей навыки и привычки культурного поведения в быту, навыки 

взаимодействия с окружающим вещным миром: вещами следует пользоваться по назначению; 

ломать, портить вещи, выбрасывать их — недостойно, это осуждается всеми (порча вещей, 

небрежность, жадность, лень, тунеядство, отсутствие желания помогать тем, кто нуждается в 

помощи, и т. п.); 

— формировать представление о том, что предметный (вещный) мир — это мир рукотворный, 

так как в каждый предмет, в каждую вещь вложен человеческий труд, и к нему следует относиться 

с уважением. Вещи живут дольше, чем люди. Ими могут пользоваться несколько поколений. Они 

могут рассказать, как жили люди раньше и сейчас. 

Содержание 

Хороший хозяин — тот, кто умеет правильно, в интересах семьи, использовать доходы, 

распоряжаться семейным бюджетом, кто ничего не тратит зря. Хороший хозяин в семье — одно из 

условий её благополучия. 

Правильное распределение семейных доходов — искусство, которому люди учатся всю 

жизнь. Формирование умений экономить, делать сбережения, планировать, что купить сейчас, а 

что — позднее; предусматривать все предстоящие расходы, такие как оплата квартиры, воды, 

электроэнергии, детского сада, проездных билетов, обедов в школе, продуктов питания и т. д.; 

вовремя рассчитать, сколько денег можно оставить на отдых, развлечения, проведение 

праздников. 

Воспитание у детей полезных привычек в детском саду и дома и повседневное их 

закрепление: соблюдать чистоту и порядок, бережно пользоваться игрушками, книгами, мате-

риалами и инструментами для дидактических игр и труда, не тратить ничего зря (культура 

деятельности, умение быть занятым); показывать детям образец достойного поведения в быту 

(экономное отношение к воде и свету, бережное отношение к вещам и пр.). 

Почему люди всегда осуждали неряшливость, расточительность, жадность, воровство, 

ложь, а достойными считали доброту, честность, щедрость, благородство, трудолюбие, спо-

собность сочувствовать (на примере народной мудрости: пословиц, поговорок, сказок). 
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Основные понятия: бережливый, хозяйственный, экономный, рациональный 

(рачительный), щедрый, добрый, честный, запасливый и др. 

 

В сфере трудового воспитания 

(Раздел Труд — продукт (товар)) 

Задачи: 

— 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. 

Содержание: 

Труд — основная деятельность человека, источник его существования. 
Каждый человек имеет свою профессию, своё дело (врач, строитель, педагог, космонавт, 

инженер и т. д.). Современные профессии (бизнесмен, банкир, менеджер, рекламодатель, ре-

кламный агент, программист и др.). 

Знакомство с людьми разных профессий — воспитание уважения к человеку, умеющему 

хорошо и честно зарабатывать деньги, у которого есть своё собственное дело, уважения к труду в 

целом. Безделье, праздность, леность — предмет осуждения. Хорошая работа, интересная 

профессия — великое благо, которым следует дорожить. 

Результат труда людей — продукт — полезная и нужная вещь, предмет, изделие (строитель 

строит дом, повар готовит обед, художник пишет картину, создаёт рекламу и т. п.). Продукты 

труда — это мир вещей, который окружает нас. Вещи могут служить много лет, дольше, чем 

живут люди. Красивая вещь — это искусство, которым восхищаются люди многих поколений; 

красивые вещи как предметы искусства выставляются в музеях, продаются в антикварных 

магазинах и т. п. 

Продукты труда — это богатство людей, богатство страны, чем больше в ней производится 

разных товаров, тем лучше будут жить и дети, и взрослые. 

За свой труд взрослые получают деньги. Деньги определяют достаток семьи, её благополучие, 

так как взрослые могут купить всё, что необходимо и детям. 

Основные понятия: труд, работа, продукт, премия, продукция; рабочее место, рабочее время; 

профессии: менеджер, бизнесмен, фермер, рекламодатель, распространитель рекламы, 

программист, банкир; орудия, предметы труда, инструменты; рынок, магазин, палатка, 

супермаркет, универсам. 

 

 

2.2. Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

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

покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 
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- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках интернета. 

 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 
 

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, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количества, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

Задачи и содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности Программы для дошкольных 

образовательных организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. 

В. Зенова, Т. А. Чернобай и др.). 

Окружающий мир 
(раздел Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья) 

Задачи 

1. Познакомить с экономической и хозяйственной деятельностью региона в сфере про-

мышленности, сельского хозяйства, строительства и транспорта, с продукцией, выпускаемой 

предприятиями Омской области. 

2. Формировать представление о социальной значимости и содержании деятельности людей 

разных профессий. 

3. Продолжать развивать интерес к профессиям родителей и людей, занятых на разных 

предприятиях Омской области. 
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4. Воспитывать уважение к трудящемуся человеку, бережное отношение к результатам его труда. 

Содержание образовательной деятельности 

Раздел «Введение в мир труда и экономики Омского Прииртышья» представлен 

содержательной линией «Основы экономики Омского Прииртышья»: 

- Транспортный комплекс Омского Прииртышья. 

- Машиностроительный комплекс Омского Прииртышья. 

- Нефтехимический комплекс Омского Прииртышья. 

- Сельское хозяйство Омского Прииртышья. 

- Лесопромышленный комплекс Омского Прииртышья. 

Транспортный комплекс Омского Прииртышья 
Цель: ознакомление с особенностями транспортной системы Омского региона. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с видами транспорта: железнодорожный, речной, воздушный, автомо-

бильный. 

2. Формировать представление о содержании работы транспортного комплекса, его влияние на 

экономику Омского региона. 

3. Воспитывать интерес и уважение к профессиям людей, занятых в транспортной сфере. 

Содержание: история возникновения и развития транспортной системы региона. Особенности 

деятельности различных видов транспорта. Основные профессии и специфика работы людей 

разных профессий. Услуги транспортного комплекса. Взаимосвязь работы разных видов 

транспорта. Значение транспортной системы для развития экономики Омского региона. Роль 

транспорта в жизни людей. 

Машиностроительный комплекс Омского Прииртышья 
Цель: формирование представлений о работе предприятий машиностроительного комплекса 

Омского региона. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с основными предприятиями машиностроительного комплекса, выпуска-

емой продукцией, основными профессиями. 

2. Формировать представление о деятельности предприятий и их вкладе в экономику региона и 

страны. 

3. Воспитывать интерес к работе предприятий и их вкладу в развитие науки и техники. 

Содержание: история создания и развития предприятий ФГУП ОМО им. П.И. Баранова, ПО 

«Полет», Радиозавод им. А.С. Попова, Омский завод «Автоматика», ОАО ОПО «Иртыш». 

Продукция предприятий, её назначение и использование. Основы технологии производства. 

Машины и оборудование, используемые на предприятиях. Основные профессии. Значение 

деятельности предприятий для развития экономики Омского Прииртышья и страны. 

Нефтехимический комплекс Омского Прииртышья 
Цель: формирование начальных представлений о работе предприятий нефтехимического ком-

плекса Омского региона. 

Задачи: 

1 Познакомить детей с основными предприятиями нефтехимического комплекса, выпускаемой 

продукцией, основными профессиями. 

2 Формировать представление о деятельности предприятий и их вкладе в экономику региона и 

страны. 

3 Воспитывать понимание важности результатов труда людей, занятых на предприятиях. 

Содержание: история создания и развития предприятий ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», 

ОАО «Завод синтетического каучука», ОАО «Омскшина». Продукция предприятий, её назначение 

и использование. Основы технологии производства. Машины и оборудование, используемые на 

предприятиях. Основные профессии. Значение деятельности предприятий для развития экономики 

Омского Прииртышья и страны. 

Сельское хозяйство Омского Прииртышья 
Цель: формирование представлений о сельском хозяйстве Омской области. 

Задачи: 

1 Расширять представления детей о сельскохозяйственной отрасли Омского Прииртышья. 
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2 Познакомить с основными направлениями развития отрасли и особенностями организации 

производства, видами продукции, профессиями. 

3. Воспитывать уважение к людям сельскохозяйственных профессий. 

Содержание: направления развития сельского хозяйства Омской области: растениеводство 

(кормовые культуры, зерновые культуры, лен-долгунец, овощи, картофель), животноводство 

(крупный рогатый скот, коневодство, свиноводство, овцеводство, птицеводство). Крупные 

предприятия отрасли. Особенности и процесс производства. Машины и техника. Продукция 

сельского хозяйства. Основные профессии. Значимость сельского хозяйства для 

жизнеобеспечения людей Омского региона и страны. 

Лесопромышленный комплекс Омского Прииртышья 
Цель: формирование представлений о лесопромышленном комплексе Омской области. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о лесопромышленной отрасли Омского Прииртышья. 

2. Познакомить с основными направлениями развития отрасли и особенностями организации 

производства, продукцией, профессиями. 

3. Воспитывать уважение к результатам труда людей. 

Содержание: направления развития отрасли: заготовка древесины, переработка древесины. 

Крупные предприятия отрасли. Особенности и процесс производства. Машины и техника. 

Продукция деревоперерабатывающих предприятий. Основные профессии. 
 

Раздел Введение в мир культуры Омского Прииртышья» 

задачи: 

1.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. 
Содержание образовательной деятельности  

Содержательная линия «Архитектура, театры, музеи, изобразительное искусство 

Омского Прииртышья» раскрывает художественную, театральную жизнь Омской области (табл. 

6). 

Цель — формирование начальных представлений об архитектуре, театрах, музеях, 

изобразительном искусстве Омского Прииртышья и положительной мотивации к сохранению 

национальных и региональных традиций. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с объектами промышленно-гражданской, храмовой архитектуры Омского 

Прииртышья; театрами, музеями, биографиями художников и их произведениями. 

2. Развивать познавательный интерес у дошкольников к художественной, театральной жизни 

Омской области. 

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

нальным традициям. 

Архитектурный облик города Омска. Архитектурные объекты Омска, характеристика их 

художественных, стилистических и архитектурных особенностей. Промышленно-гражданская 

архитектура: Омская крепость, Тарские ворота, здание гауптвахты, дом коменданта, управление 

Омской железной дороги, библиотека им. А. С. Пушкина. Храмовая архитектура: Никольский 

собор, Успенский собор, Собор Рождества Христова. 

Театральная жизнь Омского Прииртышья. История создания и развития театров. 

Основные направления в деятельности театров. Великие люди на театральных сценах Омского 

Прииртышья. Особенности внутренней архитектуры театра. Гастрольная деятельность и 

достижения театрального коллектива. Театр и дети. 

Музеи Омского Прииртышья. Музеи Омска. История возникновения. Характеристика их 

специфики. Экспозиционная деятельность музеев. Музей как собиратель различных видов 
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искусства. Виды и формы деятельности музеев. Великие люди в истории музеев. 

Художники Омского Прииртышья. Роль изобразительного искусства в жизни Омской 

области. Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре Омского региона. 

Особенности натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, 

анималистического жанров на примере творчества художников города Омска и Омской области, 

произведения которых наиболее ярко демонстрируют специфику жанров. Живописные и 

графические художественные техники (гуашь, акварель, масло, карандаш). Биографии 

художников. 
Дидактические единицы содержательной линии «Архитектура, театры, музеи Омского 

Прииртышья» 

Архитектурный облик города Омска Промышленно-гражданская архитектура: Омская 

крепость. Тарские ворота, гауптвахта, дом коменданта, городская дума, управление Омской 

железной дороги, библиотека им. А.С. Пушкина. 

Храмовая архитектура: Никольский собор, Успенский собор, Собор Рождества Христова 

Театральная жизнь Омского Прииртышья Театр юного зрителя. Омский академический театр 

драмы. Музыкальный театр. История театров. Театральная деятельность актеров. Театр детям. 

Гастрольная деятельность. Шефская работа артистов. Жанровая направленность репертуара. 

Молодые театры Омска. Северный государственный драматический театр 

Музеи Омского Прииртышья 
Омский областной музей изобразительного искусства им. М.А. Врубеля. Литературный музей им. 

Ф.М. Достоевского. Сибирский культурный центр. Художественные музеи г. Омска. История 

возникновения музея. Основные экспозиции музея. Формы работы музея. Музей — детям 

 

 

Природа 

(раздел «Введение в мир природы и экологии Омского Прииртышья») 

 

Задачи: 

- способствовать формированию у детей любознательности, познавательного интереса к природе 

родного края, обращать внимание детей на наиболее заметные (яркие) природные явления, 

особенности живых организмов; 

- формировать умение у детей искать информацию в разных источниках; 

содействовать воспитанию у детей элементов экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности 

 

Содержание образовательной  деятельности 

Географические особенности Омского Прииртышья 

Особенности природных зон Омской области (лес, степь, лесостепь). Работа с картой Омской 

области. 

Природные ресурсы, их свойства и значение для природы и людей. 

Реки, озера и болота (Тара, Оша, Ишим, Ик, Тенис и др.) Леса (смешанные, лиственные, хвойные). 

Полезные ископаемые (гипс, глина, песок, нефть, газ и др.) 

Биологическое разнообразие 

Объекты живой природы, их жизнь в природных сообществах: лес, луг, поле, водоем и др. 

Растения. 
Деревья: лиственница сибирская, ива белая и др. 

Кустарники: можжевельник, боярышник и др. 

Травянистые растения: мать-и- мачеха, клевер, папоротник и др. Ягоды: клюква, брусника, 

черника, голубика; 

Грибы: 

- съедобные (груздь, сыроежка, волнушка и др.) 

- несъедобные (бледная поганка, ложные опята и др.) 

Зерновые и зернобобовые: пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, кукуруза, горох. 

Животные. 
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Дикие: косуля, кабан, хорек, суслик, бурундук, рысь, куница, крот и др. Птицы: кукушка, 

трясогузка, коростель, глухарь, куропатка и др. 

Обитатели водоемов. 
Рыбы: стерлядь, ерш, осетр, налим. Птицы: чайка озерная, крачка, журавль и др. 

Животные: ондатра, выдра, крыса водяная. 

Земноводные: жаба. 

Насекомые и пауки: шмель земляной, шершень обыкновенный, тарантул русский и др. 

Редкие и исчезающие растения и животные Омской области (знакомство с Красной книгой) 

Охрана природы 
Обследование природных объектов родного края в совместной и самостоятельной деятельности; 

выявление последствий негативных воздействий со стороны сил природы и людей, установление 

их причин, поиск путей их устранения 

 

 Задачи и содержание  образовательной деятельности парциальной программы  «Тропинка в 

экономику» (автор Шатова А.Д.) 

 

Окружающий мир 

Раздел Деньги. Цена (стоимость) 

Задачи: 

— дать представление о том, какие бывают деньги (российские рубли, валюта других 

стран); 

— формировать правильное отношение к деньгам как предмету жизненной 

необходимости и части культуры каждой страны; 

— воспитывать основы разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с 

деньгами, с возможными потребностями своей семьи; 

— дать представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, к 

деньгам следует относиться как к предмету жизненной необходимости, средству и 

условию благополучия, достатка в жизни людей. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 

Закрепление представлений о том, как выглядят современные деньги (монеты, купюры), что 

они бывают разного достоинства, разной ценности, что было, когда не было денег. 

В каждой стране свои деньги. В России — рубли. Деньги дальнего зарубежья (доллар, евро, 

юань, фунт стерлингов, швейцарский франк и др.). Деньги ближнего зарубежья — тенге 

(Казахстан), гривна (Украина), лари (Грузия), манаты (Азербайджан) и др. 

Откуда берутся деньги. Деньги зарабатывают. Просто так деньги никому не дают. 

Все взрослые, которые трудятся, получают зарплату; пожилые, больные люди, инвалиды — 

пенсию; студенты — стипендию; дети — специальное пособие («детские деньги»). 

Деньги нужны людям для того, чтобы жить и оплачивать все расходы. 

Понятие «бюджет» как отправная точка домашней экономики. Его формальное выражение в 

планировании доходов и расходов на определённый период времени, исходя из учёта постоянных 

платежей: квартирной платы, платы за детский сад, электроэнергию, газ, одежду; расходы на 

питание членов семьи, культурно-бытовые нужды. Оставшиеся деньги считаются свободными. 

Бюджет, из чего он складывается (все деньги, которые получают члены семьи, если сложить 

зарплату мамы и папы, стипендию брата, пенсию бабушки и детское пособие, — это всё вместе и 

будет семейный бюджет). Нельзя купить сразу всё, что тебе хочется; каждая семья планирует свои 

расходы в зависимости от её бюджета: что можно купить сейчас, а что — в следующий раз 

(рациональность). Смысл поговорок: «По одёжке протягивай ножки», «Семь раз отмерь — один 

раз отрежь», «Кто не бережёт копейки, сам рубля не стоит» и др. 

Любой товар имеет свою цену. Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде 

чем что-либо приобрести, необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. На дорогие вещи, 

которые очень нужны каждой семье (мебель, квартира, машина, дача, компьютер и др.), взрослые 
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понемногу откладывают деньги из общего бюджета семьи копят), а потом эти вещи приобретают. 

Деньги можно копить в сбербанке. Понятие «проценты», откуда они берутся; почему это 

удобно и выгодно, когда деньги хранят в сбербанке. 

Основные понятия: деньги, валюта, монеты, купюры; цена, дороже, дешевле; покупать, 

продавать, брать в долг; сбер- банк, накопить, растратить, проценты; доход, пенсия, зарплата, 

стипендия, пособие для детей, бюджет; аукцион, лотерея, выиграл, проиграл, выгодно, не 

выгодно, бартер, лот. 

 

Раздел «Реклама: желания и возможности»,  

Задачи: 

— дать представление о рекламе, её назначении; 

— поощрять у детей объективное отношение к рекламе; 

— воспитывать разумные потребности; 

— учить детей правильно воспринимать рекламу. («Не покупай всё, что 

рекламируется. Прежде, чем купить, подумай, нужна ли тебе эта вещь, хватит ли денег на 

её приобретение. Реклама может содержать необъективную, ложную информацию».) 

 

Содержание образовательной деятельности 

— Реклама: что такое реклама, зачем она нужна, где она размещается (на улице, в 

переходах, в рекламных роликах, на радио, телевидении, на досках объявлений, около 

метро, на столбах и т. д.), рекламные листки (реклама игрушек, парфюмерии, автомашин, 

косметики и т. п.), бесплатные рекламные газеты, которые опускают в почтовые ящики, 
реклама на обложках книг, журналов и т. д. 

— Беседы о рекламе, запомнившейся детям. 

Знакомство детей с процессом создания рекламы на примере «Рекламного агентства», 

производителя рекламы: кто такой рекламодатель, рекламный агент; что такое рекламное 

агентство (экскурсия в рекламное агентство); какие профессии необходимы для работы в области 

рекламы и т. д. Составление детьми собственной рекламы (в форме рисунков, разнообраз ных игр, 

в стихах, прозе и др.) на следующие темы: «Если бы у меня было своё дело...», «Народные 

промыслы» и т. п. Художественные возможности рекламы. 

Основные понятия: реклама, рекламировать, рекламодатель, рекламное агентство, рекламный 

агент, распространитель рекламы, собственное дело, участники рекламной деятельности 

(артисты, дети, животные, герои мультфильмов и др.). 
 

2.3. Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

ФАОП ДО оставляет Учреждению право выбора способа речевого развития обучающихся, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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2.3.1. Содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 
Задачи и содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

 

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 с педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и 

игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов 

развития. Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности Программы для дошкольных 

образовательных организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. 

Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. Чернобай и др.). 
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Раздел «Введение в мир литературы Омского Прииртышья» 

Задачи: 

- формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона; 

- формирование у дошкольников целостной картины мира, в том числе первичных ценност-

ных 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. 

 

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение обучающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

2.4.1. Содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности обязательной части Программы 

 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с 

детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни обучающихся и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 
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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. 

Задачи и содержание образовательной деятельности части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности Программы для дошкольных 

образовательных организаций «Омское Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. 

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

 

Приобщение к искусству (раздел «Введение в мир культуры Омского Прииртышья»,) 

Театральная жизнь Омского Прииртышья. История создания и развития театров. 

Основные направления в деятельности театров. Великие люди на театральных сценах Омского 

Прииртышья. Особенности внутренней архитектуры театра. Гастрольная деятельность и 

достижения театрального коллектива. Театр и дети. (Театр юного зрителя. Омский академический 

театр драмы. Музыкальный театр. История театров. Театральная деятельность актеров. Театр 

детям. Гастрольная деятельность. Шефская работа артистов. Жанровая направленность ре-

пертуара. Молодые театры Омска. Северный государственный драматический театр) 

Музеи Омского Прииртышья. Музеи Омска. История возникновения. Характеристика их спе-

цифики. Экспозиционная деятельность музеев. Музей как собиратель различных видов искусства. 

Виды и формы деятельности музеев. Великие люди в истории музеев. (Омский областной музей 

изобразительного искусства им. М.А. Врубеля. Литературный музей им. Ф.М. Достоевского. 

Сибирский культурный центр. Художественные музеи г. Омска. История возникновения музея. 

Основные экспозиции музея. Формы работы музея. Музей — детям) 

Художники Омского Прииртышья. Роль изобразительного искусства в жизни Омской области. 

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре Омского региона. Особенности 

натюрморта, пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров 

на примере творчества художников города Омска и Омской области, произведения которых 

наиболее ярко демонстрируют специфику жанров. Живописные и графические художественные 

техники (гуашь, акварель, масло, карандаш). Биографии художников 
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Содержательная линия «Быт и прикладное творчество жителей Омского Прииртышья» 

включает сведения о разнообразии и отличительных особенностях быта и прикладного творчества 

жителей региона. 

Цель — формирование начальных представления о быте и прикладном творчестве населения 

Омского Прииртышья и положительной мотивации к сохранению национальных и региональных 

традиций. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями быта и прикладного творчества сибиряков; 

2. Развивать познавательный интерес, творческие способности дошкольников в процессе 

освоения ими особенностей быта и прикладного творчества жителей Омского Прииртышья; 

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

региональным традициям. 

Жилище сибиряков. Основные особенности интерьера домов жителей Омской области. 

Внешний вид дома. Внутреннее устройство дома. Предметы быта. 

Одежда жителей Омского Прииртышья. Особенности женской и мужской сибирской 

одежды. Праздничный костюм сибиряков. Сибирские шали. 

Рукоделие жителей Омского Прииртышья. Традиционные виды рукоделия народов Запад-

ной Сибири. Способы художественной обработки материалов, традиции края, орнаменты. Ручное 

ткачество. Вышивка. 

Ремесла Омского Прииртышья. Способы художественной обработки древесины, 

характерные для Сибири (резьба и роспись). Сибирский орнамент. Гончарное производство. 

Способы художественной обработки металла, характерные для Сибири (тиснение, гибка, резка, 

опиливание). Сибирский орнамент. Народные ремесла (ковка, штамповка, литье). 

 

2.5. Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

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

обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

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

на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.5.1. Содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

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

играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной 

двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 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 
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представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся 

на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных 

органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 

о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся 

представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся 

усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.6 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Дошкольное образование  может быть получено в образовательной организации, а также 

вне её - в форме семейного образования. Форма получения дошкольного образования 

определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» может использовать сетевую 

форму реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ дошкольного образования с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам 

- «Городской детский (юношеский) центр», «Дом творчества «Кировский»  и др.), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации Программы могут использоваться различные образовательные технологии, 

в т.ч. дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы 

в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 
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предметами); 

- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

- элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

3) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

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

труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

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

педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
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представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач 

воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Указанные средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Учреждение  самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в т.ч. 

технические, соответствующие материалы (в т.ч. расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

 Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

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

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в 

процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

 

 

 



50 
 

2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива  

с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Учреждении и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

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

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

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

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями (законными 

представителями) 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 Учреждения и семьи обеспечивают благоприятные 

условия 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 родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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. Реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); 
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дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и 

так далее; 

- 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; 

Реализуется через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения. 

Реализуется через информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые Учреждением для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей), фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. 

- создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, форум, группы в 

социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область Содержание работы с семьей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в дошкольных группах.  

2. Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, педагогов, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения.  

3. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его особенностей и этнической принадлежности. 

4. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения.  

5. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. 

 6. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых.  

7. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка 

с незнакомыми взрослыми и детьми в дошкольных группах 

(например, на этапе освоения новой предметноразвивающей 

среды дошкольных групп, группы – при поступлении в 

дошкольное отделение, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  

8. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

9. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей.  

10. Знакомить родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и дошкольной группе; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. 
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 11. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия.  

12. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

 13. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми 

проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в 

семье, а также родном городе.  

14. Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в дошкольной 

группе и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда.  

15. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Познавательное развитие 1. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и дошкольной 

группе.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

3. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

4. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

5. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

6. Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

7. Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

дошкольных группах и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Речевое развитие 1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

 2. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и дошкольной группе. 

3. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  

4. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

5. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

6. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения.  
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7. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию.  

8. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

9. Различать жанры литературных произведений.  

10. Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

11. Выразительно читать стихотворения; пересказывать отрывок 

из сказки, рассказа. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей.  

2. Знакомить с возможностями дошкольных групп, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей.  

3. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в дошкольной группе и 

дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

4. Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

5. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративноархитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др.  

6. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.  

7. Знакомить родителей с возможностями дошкольных групп, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей.  

8. Раскрывать возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

9. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

10. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкальнохудожественной деятельности с детьми в 

дошкольных группах, способствующим возникновению ярких 

эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

11. Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры.  
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12. Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Физическое развитие 1. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

2. Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения).  

3. Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребенка.  

4. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

5. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

6. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в дошкольных группах. 

 7. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 

8. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей» в группах, на родительских 

собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

9. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

10. Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях дошкольных групп в решении 

данных задач.  

11. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей 

в семье и дошкольных группах, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности.  

12. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других организуемых в 

дошкольных группах (а также поселке) 

 

10. Планируемый результат работы с родителями (законными представителями):  

- организована  преемственность в работе Учреждения и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

- повышен уровень родительской компетентности в области развития, воспитания и обучения 
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детей с тяжелыми нарушениями речи; 

        - гармонизация семейных детско-родительских отношений:  установлены доверительные 

отношения между родителями и детьми; создан благоприятный психологический  климат в  семье; 

повысилась  самооценка ребенка и родителей. 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника: родительские собрания; родительская 

конференция; родительские встречи; родительский лекторий; родительский ринг; родительский 

тренинг; родительское собрание; беседы с родителями;  дискуссия; мозговой штурм; 

индивидуальная консультация; посещение семей воспитанников на дому; ролевые игры; 

тематические консультации;  семейная академия;  семейная гостиная;  семейный клуб; выставки;  

день открытых дверей;  конкурсы; почта доверия; папки-передвижки; родительская газета; 

телефон доверия; форум.  

 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников Учреждения включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

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

реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обучающихся. 

Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

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

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

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. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых Учреждением; реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов Учреждения  при реализации АОП 

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

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

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

 

Комплексное всестороннее обследование обучающихся  с ТНР 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: 

анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской 

документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их 

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

эффективности; 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях 

спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям обучающихся. 

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

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер 

речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Учреждения 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 
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задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями 

и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных 

в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования 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. 

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

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

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

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

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

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

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

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с 

опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных 

звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности. 

 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР:  

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

- вторая схема - для обследования обучающихся с начатками общеупотребительной речи; 

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

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка;  

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

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

 

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

однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет не о 

квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-педагогической 

помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 

целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для 

родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии. Родители 

(законные представители) информируются о влиянии эмоционального общения с ребенком на 

становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных представителей) основным 



60 
 

приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним из 

приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого развития, 

является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать функции сосания, 

глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка 

потребность в общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать 

внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

 

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

развития) 

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

развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и 

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

дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

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

рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

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

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 

глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что 

делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет 

уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом 

этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У обучающихся 

появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

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

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

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 

предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и 

монологической речи; 

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

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

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

притяжательные местоимения «мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 
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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 формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые предлоги, 

некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм 

слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

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

звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 
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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. 

 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

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

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

береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы 

с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, 

смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 

переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач - 

скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель - 

читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений. 

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

фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения в 

многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

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

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

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

и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития 

ребенка с ТНР. 



63 
 

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; 

- 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; 

- топределять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

некоторые слоги, слова). 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 

зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 

пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с соблюдением 

темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют 

различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 

 

2.9. Рабочая программа воспитания 

 

2.9.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания 

на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023


64 
 

Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

Учреждении предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Учреждении лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения  и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

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

программе воспитания  отражено взаимодействие участников образовательных отношений (далее 

- ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Учреждения. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО для обучающихся с 

ТНР. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.9.2. Целевой раздел 

 
2.9.2.1. Цели и задачи воспитания 

 

Общая цель воспитания в Учреждении - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 

года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 
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психофизических особенностей обучающихся с ТРН. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

2.9.2.2. Принципы  построения программы воспитания 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

 

 

2.9.2.3. Уклад образовательной организации 

 

Принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками и учитывает 

психофизические особенности обучающихся с ТНР. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Учреждения: 

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

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

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 
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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, 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 Организации 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 Организации. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Организации. 

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 

Учреждении  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. 

Культура поведения педагогического работника в Учреждении 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 условиями нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурный контекст 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
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человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 

направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Социокультурные условия территории нахождения и взаимодействие с социумом. 

 БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида»» расположен в центре  

Советского административного округа,  в микрорайоне «Нефтяники». Дошкольное учреждение 

занимает удобное место расположения в плане обеспечения возможности взаимодействия с 

культурными заведениями. Источниками положительного влияния на детей могут быть  рядом 

расположенные: КДЦ «Кристалл», парк культуры и отдыха «Советский», студия «Театр Любови 

Ермолаевой», спортивный комплекс «Нефтяник», Омский педагогический колледж № 2, Омский 

государственный педагогический университет, дворец искусств им. Малунцева.  

Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными партнёрами способствует 

созданию  условий для приобретения воспитанниками позитивного социального опыта. Так, в 

рамках взаимодействия с БОУ г. Омска «Гимназия № 84» решается вопрос преемственности 

дошкольного и начального общего образования,  с БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» осуществляется 

сотрудничество в рамках пропаганды здорового образа жизни и спорта, с Омской государственной 

медицинской академией – по формированию здоровьесберегающей среды в Учреждении.  

Деятельности и культурные практики в Учреждении 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных в ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями (законными представителями); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.9.2.4. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне Учреждения  не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, 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 обучающихся». 
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2.9.2.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

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

природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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2.9.2. Содержательный раздел. 

 

2.9.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 

своему народу, народу России в целом; 

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

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

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ТНР к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134
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Социальное направление воспитания 

 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ТНР открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ТНР заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ТНР представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

обучающихся с ТНР в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ТНР навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ТНР сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить обучающихся с ТНР анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

 
Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ТНР является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

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

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

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ТНР совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ТНР своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 

с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

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

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

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

- введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка с ТНР в Организации. 

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

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ТНР культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

- формировать у ребенка с ТНР представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

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

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

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ТНР видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ТНР. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ТНР, 
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воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям с ТНР необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ТНР бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям с ТНР самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ТНР 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – «культура 

и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ТНР 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ТНР культуру поведения, воспитатель 

Учреждения должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

делами, интересами, удобствами; 

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

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

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

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ТНР ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ТНР. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

ТНР с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ТНР, широкое 

включение их произведений в жизнь Учреждения; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ТНР по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.9.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Специфика национально-культурных особенностей осуществления образовательного 

процесса заключается в однородном составе контингента воспитанников с точки зрения 

национальной принадлежности. Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание в детском саду ведутся на русском языке с учетом русских национально – культурных 

традиций. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре русского 

народа, родному языку, к национальным традициям своего народа. Очень важно приобщение 

ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к культурно – историческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Родной язык, фольклор, 

символика, традиции, обычаи, духовно-нравственные ценности и формируют лучшие 

человеческие качества. Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной 

воспитанности детей дошкольного возраста позволяет оказать влияние на их социальное, 

духовное, нравственное, психическое, физическое развитие. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям 

других народов. 

Омская  область является одним из уникальнейших по богатству памятников истории, 

культуры и природы и их значимости. Дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими 

понятиями как детский сад, семья, первичными представлениями о малой родине. Дети старшего 

дошкольного возраста знакомятся с такими понятиями как мой родной город, край наш Омский, 

Моя Родина - Россия, с символикой родной страны. В работе по данному направлению в 

Учреждении важное место отводиться созданию предметно-пространственной развивающей 

среды. В группах оформлены патриотические уголки, в которых поместили альбомы с 

фотографиями; буклеты, сборники стихов поэтов, символикой страны, некоторые изделия 

народных умельцев. Изготовлены дидактические игры и пособия. Доминирующими 

образовательными областями, которые позволяют наиболее полно раскрыть данное содержание, 

являются: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

При проектировании содержания Программы воспитания учитывались специфические 

климатические особенности, континентальный климат с умеренно холодной зимой и сравнительно 

теплым летом, географическим расположением, юг Западно-Сибирской равнины, 

обуславливающих  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении педагогической работы в 

детском саду. В ходе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; а в ходе 

реализации образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) воспитанникам предлагаются для изображения звери, птицы, домашние 

животные, растения, знакомые им. Особенности континентальной  зоны, в которой расположен 

детский сад, подразумевают различие режимов дня детей в теплое и холодное время года. В 

летний период увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе, в зависимости от 

погодных условий. 
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Город Омск имеет  трехсотлетнюю  историю, с крупнейшими предприятиями 

нефтехимического комплекса, машиностроения, легкой и пищевой промышленности.  Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Омск – театральная столица Сибири, с богатым культурным наследием. Дошкольников 

приобщают к художественной, театральной, музейной, спортивной жизни Омска, знакомят с 

театрами, музеями и изобразительным искусством, бытом и прикладным творчеством, 

спортивными традициями и достижениями Омской области.  

Введение в мир литературы Омской области предполагает формирование у детей 

ценностного представления о литературе  Омского Прииртышья, поддержания интереса и 

стремления к знакомству с новыми современными произведениями Омских писателей и поэтов, 

использование литературного опыта в развитии творческой речевой деятельности. 

Сотрудничество дошкольного учреждения с социальными партнёрами способствует 

созданию  условий для приобретения воспитанниками позитивного социального опыта. Так, в 

рамках взаимодействия с БОУ г. Омска «Гимназия № 84» решается вопрос преемственности 

дошкольного и начального общего образования,  с БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» осуществляется 

сотрудничество в рамках пропаганды здорового образа жизни и спорта, с Омской государственной 

медицинской академией – по формированию здоровьесберегающей среды в Учреждении.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в БДОУ г. Омска «Детский 

сад № 283 комбинированного вида» отображаются: 

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Учреждения; 

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

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

- значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Учреждение намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

- ключевые элементы уклада Учреждения; 

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия Учреждения от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными партнерами 

Учреждения 

особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ТНР, в том числе с 

инвалидностью. 

 

2.9.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ТНР в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие  с родителями или законными представителями дошкольников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

- семейные гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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- дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и режимные моменты 

для получения представления о ходе образовательно-воспитательного процесса в детском саду; 

- Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания дошкольников; 

- родительский лекторий, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовых и внутригрупповых 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

2.9.3. Организационный раздел 

 

2.9.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
 

Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ТНР. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 

Устав Организации, локальные 

акты, правила поведения для 

обучающихся и педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 
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2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности 

Организации: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов Организации; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада Организации. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников. Взаимодействие 

Учрежденияс семьями 

обучающихся. 

Социальное партнерство 

Организации с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с ТНР определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда — 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от педагогического работника», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка с ТНР и педагогического работника», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ТНР в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ТНР и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

2.9.3.2 Взаимодействия педагогического работника с детьми с ТНР. 

 События Организации. 

 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся из 
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соседнего дошкольного учреждения). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

2.9.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС)  отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику Учреждения и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР; 

-игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ТНР. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение. 

Среда  в Учреждении экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ТНР могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с ТНР возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ТНР возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда Учреждения гармонична и 

эстетически привлекательна. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского сада, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир воспитанника, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком дошкольного учреждения. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой Учреждения как: 

- оформление интерьера помещений детского сада (коридоров,  музыкального и спортивного 

залов, лестничных пролетов, групп и т.д.) таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно, обстановка в групповых помещениях должна быть почти домашней и 

располагающей, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции; 

-  целостное художественно-эстетическое оформление  предметно-пространственной среды, 

создание единого по стилю оборудования, использование изобразительно-выразительных средств 

оформления, которое положительное влияет на ребенка, развивает эстетический вкус; 

- размещение внутригрупповых и общесадовых регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ дошкольников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего дошкольников  с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в дошкольном учреждении (соревнованиях, развлечениях, 

интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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- создание экологически развивающей   среды в Учреждении: озеленение территории детского 

сада, посадка разных пород  деревьев и кустарников,  разбивка клумб, огорода-ягодника,   

декорирование участков, здания и ограды вертикальным, горизонтальным, ажурным, сплошным 

озеленением с применением лианоподобных и вьющихся растений, оформление мотивами 

национального орнамента, природными материалами и местной флорой  (камень, ракушечник, 

песок, глина, дерево и др.); создание в группах  природных уголков, создание зимнего сада, в 

которых представлены разнообразные  виды комнатных растений, аквариумы с различными 

породами рыб; 

- оборудование на территории  Учреждения  спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, оздоровительных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство детского сада  на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- создание и поддержание краеведческого уголка мини-музея «Русская изба», мини-музея 

воинской славы,  привлечение родителей  воспитанников к сбору и пополнению экспонатами;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий в ДОУ 

(праздников, досугов, развлечений, творческих вечеров, выставок, спортивных соревнований и 

пр.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация  символики детского сада, группы  

(флаг детского сада, группы, гимн детского сада, эмблема, логотип,), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты жизни детского сада  – во время праздников, 

торжественных церемоний, и иных происходящих в жизни Учреждения знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение детско-родительских конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории детского сада (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления участков);  

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада,    его                 

традициях, правилах. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2.9.3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Условием качественной реализации Программы воспитания является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Учреждении или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  

- Поддержка индивидуальности и инициативы; · 

- Построение вариативного развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

-  Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

 

Наименование должности (в соответствии со 

штатным расписанием Учреждения) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Осуществляет контроль за выполнением 

программы воспитания, реализацией 
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педагогических экспериментов. Организует 

работу коллектива педагогических работников, 

направленную на достижение высокой 

эффективности воспитательной работы с 

детьми 

Старший воспитатель  Организует учебно-воспитательную, 

методическую, культурно-массовую работу. 

Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления 

образовательной организацией. 

Педагог-психолог, учитель-логопед Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на коррекцию речевых 

нарушений, сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения. Способствует 

гармонизации социальной сферы 

образовательной организации и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации 

Инструктор по физической культуре Ведет работу по овладению обучающимися, 

воспитанниками навыками и техникой 

выполнения физических упражнений, 

формирует их нравственно-волевые качества. 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников по вопросам теории 

и практики физического воспитания 

обучающихся, воспитанников. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного 

процесса 

Музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности воспитанников. 

Развивает у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формирует 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, 

формирует у обучающихся культуру здорового 

и безопасного образа жизни. 

Воспитатель Содействует созданию благоприятных условий 

для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, 

воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляет изучение личности 

воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной 

мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию 

компетентностей. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический 

климат для каждого воспитанника 



80 
 

Младший воспитатель Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-

психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников. 

 

2.9.3.5 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ТНР. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения 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 ТНР; событийная воспитывающая среда Учреждения 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), 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. 

 
2.7.4. Основные условия реализации Программы воспитания 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Учреждении являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

2.9.5. Задачи воспитания обучающихся с ТНР в условиях Организации 

 

 Задачами воспитания обучающихся с ТНР в условиях Учреждения являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ТНР; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.10 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

 

Образовательная деятельность в Учреждении  включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются 

разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  
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В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или 

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, 

в социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни Учреждения, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 
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ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 

и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 

их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке Учреждения; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 
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деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.11 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в Учреждении и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в Учреждении может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
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детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих 

проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно 

и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в 

обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают 

опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 

ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
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Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, правил, а 

именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 

них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 
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3. Организационный раздел Программы 
 

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, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, центра ППМС-помощи, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы обучающихся с ОВЗ, 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 педагогических работников с детьми, 

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

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

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 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

Учреждении должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанной в соответствии с ФАОП 

ДО. 

Учреждение имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 
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особенностей обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ТНР, 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 Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с ТНР 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). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных 

стандартах «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); 

«Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=116278&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=203805&date=21.03.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=185098&date=21.03.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=199498&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
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юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

Заведующий: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Дошкольное образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Дошкольное образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 лет. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

3.4. Финансовое обеспечение реализации Программы 

 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

 

3.5. Материально-технические условия реализации 

 

Материально-технические условия реализации Программы должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС ДО результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методическое обеспечение, материально-техническую базу, оборудование оснащение 

(предметы). 

  

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=216539&date=21.03.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=726&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=440020&date=21.03.2023&dst=727&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=439313&date=21.03.2023&dst=100014&field=134


90 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы дошкольного образования  

БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» 

 

образовательная 

область 

перечень  примерных  и парциальных программ, наглядно-

дидактических пособий 

социально-

коммуникативное 

развитие 

- Федеральная  адаптированная образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1022 

от 24.11.2022 г.  

методические пособия 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа  (5-6 года)» М.: Мозаика-синтез 2019 

- Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная  группа  (6-7 лет)»М.: Мозаика-синтез 

2019 

- Петрова Н.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

М.: Мозаика-синтез 2017 

- Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-синтез 

2017 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Старшая группа»,  

пособие для пед., М.: Мозаика-синтез 2014 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Подготовительная  

группа»,  пособие для пед., М.: Мозаика-синтез 2014 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет), 

М.: Мозаика-синтез 2014 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» Для занятий  с детьми 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

- Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

с 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

- О.Л. Князева,  М.Д. Маханёва  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,  

- «Синтез искусств». Курс «Путешествие в прекрасное» (авторы  Куревина 

О.А., Селезнёва Г.Е.) 

Парциальные программы 

- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское 

Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

- «Тропинка в экономику» (автор Шатова А.Д.) 

наглядно-дидактические пособия 

- Правила дорожного движения - дидактические карточки 

- Учим дорожные знаки  - развивающая игра Киров, серия «Забавы в 

картинках» 

- игровой дидактический материал по ОБЖ «Как избежать неприятностей в 

3 частях 

- «Безопасость на дороге» 

- плакаты для оформления родительского уголка ДОУ 

«Правила дорожного движения» -  серия «информационное оснащение 

ДОУ» ООО «Детство-Пресс»  

«Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет» 

познавательное 

развитие  

- Федеральная  адаптированная образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1022 

от 24.11.2022 г.  

методические пособия 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

старшая  группа (5-6 лет).: Мозаика-Синтез, 2019 

-  Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

подготовительная к школе  группа (6-7 лет).: Мозаика-Синтез, 2019 
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- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений для работы с детьми 5-

7лет» М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

- Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» методические рекомендации  

- Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: старшая  

группа (5-6 лет) 

- Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: старшая  

группа (6-7 лет лет) 

-Образовательная программа математического развития дошкольников 

«Игралочка» (авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 

- «Юный эколог», С.Н. Николаева 

Система работы в старшей  группе: 5-6 лет. 

Система работы в подготовительной к школе группе: 6-7 лет. 

- О.Л. Князева,  М.Д. Маханёва  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»,  

- «Синтез искусств». Курс «Путешествие в прекрасное» (авторы  Куревина 

О.А., Селезнёва Г.Е.) 

Парциальные программы 

- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское 

Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

- «Тропинка в экономику» (автор Шатова А.Д.) 

Наглядно-дидактические пособия 

- Ушакова Л.П. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

- СПб Детсво-Пресс, 2013 

- Серия «Мир в картинках»:  

«Морские обитатели», «Рептилии и амфибии», «Водный транспорт», 

«Автомобильный транспорт», «Спортивный инвентарь», «Музыкальные 

инструменты», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные 

средней полосы», «Насекомые», «Деревья и листья», «Овощи», «Фрукты», 

«Космос», «Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Инструменты 

домашнего мастера», «Школьные принадлежности» «Офисная техника и 

оборудование», «Высоко в горах»,  «Деревья и листья», «Насекомые» 

«Государственные символы России», «День Победы» 

- Серия «Рассказы по картинкам» «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники отечества», «Государственные 

символы России», «День Победы» 

- Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы, «Домашние 

птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», 

«Птицы», Фрукты» 

- Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами, «Собака с 

щенятами» 

- Демсонстрационный матриал «Раз - ступенька, два - ступенька» для детей 

5-6 лет Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. 

- Демонстрационный материал «Раз - ступенька, два - ступенька» для детей 

6-7 лет Петерсон Л.Г. , Кочемасова Е.Е. 

Рабочие тетради для детей. 

- Раз - ступенька, два - ступенька в двух частях для детей 5-7 лет Петерсон 

Л.Г. , Кочемасова Е.Е. 

речевое развитие  - Федеральная  адаптированная образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1022 

от 24.11.2022 г.  

методические пособия 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду :  

Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа  

Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа 
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- О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи» 

Парциальные программы 

- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское 

Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Антонимы. Глаголы», «Антонимы 

прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», 

«Многозначные слова», «Один - много», «Словообразование», «Ударение» 

Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок» 

Плакаты «Алфавит» 

- Комплект наглядных пособий: «Обучение связной речи детей 5-6 лет»  

картинно-графические планы рассказов 

- Комплект наглядных пособий: «Обучение связной речи детей 6-7 лет»  

картинно-графические планы рассказов 

- Демонстративный материал 

Е.В. Васильевна  «Грамматические сказки» Развитие речи детей 5-7 лет» 

- Ушакова О.С. плакаты «Развитие речи в картинках» комплект 1 

«Животные», комплект 2 «Занятия детей», комплект 3 «Живая природа» 

- Ушакова О.С. дидактические материалы 

 «Развитие речи 5-6 лет» 

«Развитие речи детей 6-7 лет» 

художественно-

эстетическое развитие 

- Федеральная  адаптированная образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1022 

от 24.11.2022 г.  

методические пособия 

- Комарова Т.С.  Детское художественное творчество Для работы с детьми 2-

7лет 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая  

группа (5-6 лет) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Куцакова Л.В. творим и мастерим. Ручной труд а в детском саду и дома. 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

- Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: старшая  

группа (5-6 лет) 

- Куцакова Л.В.  Конструирование из строительного материала: старшая  

группа (6-7 лет лет) 

 - «Синтез искусств». Курс «Путешествие в прекрасное» (авторы  Куревина 

О.А., Селезнёва Г.Е.) 

Парциальная программа   
- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское 

Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Филимоновская народная игрушка», 

Полхов-майдан изделия народных мастеров», «Городецкая роспись по 

дереву», «Дымковская игрушка», «Хохлома и  изделия народных мастеров», 

«Каргополь народная игрушка», 

Серия «Расскажи детям о…» «Расскажи детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажи детям о музеях и выставках Москвы» 

физическое развитие  - Федеральная  адаптированная образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1022 

от 24.11.2022 г.  
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Методические пособия 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 5-6  лет 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 6-7  лет 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая  группа (5-6 

лет), конспекты занятий 

-  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая  группа (6-

7 лет), конспекты занятий 

Парциальная программа   
- Программа для дошкольных образовательных организаций «Омское 

Прииртышье» (авторы Л. В. Борцова, Е. Н. Гаврилова, М. В. Зенова, Т. А. 

Чернобай и др.). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

Серия» Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Расскажи детям об олимпийских играх», «Расскажи детям об 

олимпийских чемпионах» 

плакаты «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

Коррекция тяжёлых 

нарушений речи детей  

- Федеральная  адаптированная образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утв.  приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 1022 

от 24.11.2022 г.  

Парциальная программа  

- Нищева Н.В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи) с 3до 7 

лет   

-Методические пособия 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития  

речи у  детей авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  

- Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Ф. Кутеповой 

- «Говорим правильно» конспекты занятий по развитию связной речи детей 

в старшей логопедической группе Гомзяк О.С.  

- «Говорим правильно» конспекты занятий по развитию связной речи детей 

в подготовительной логопедической группе  

- «Учим ребёнка говорить и читать» конспекты занятий по развитию 

фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста в 3-х периодах авторы Цуканова С.П., Бетц  

- Н.В. Дурова развитие фонетико-фонематического слуха у детей 3-7 лет 

- И.В. Дурова Рабочая тетрадь логопеда по развитию речи дошкольников 

через познание окружающего мира 

- О.А. Давыдова  Фонетические диктанты. Тренажер по звукобуквенному 

анализу и синтезу 

дошкольного  возраста 

наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» «Антонимы. Глаголы», «Антонимы 

прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», 

«Многозначные слова», «Один - много», «Словообразование», «Ударение» 

Серия «Рассказы по картинкам» «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок» 

Плакаты «Алфавит» 

- Комплект наглядных пособий: «Обучение связной речи детей 5-6 лет»  

картинно-графические планы рассказов 

- Комплект наглядных пособий: «Обучение связной речи детей 6-7 лет»  

картинно-графические планы рассказов 

- Демонстративный материал 

Е.В. Васильевна  «Грамматические сказки» Развитие речи детей 5-7 лет» 

рабочие тетради для детей 
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- Говорим правильно в 5-6 лет Альбом для упражнений по обучению 

грамоте детей старшей группы О.С. Гомзяк 

- Говорим правильно в 6-7 лет Альбом для упражнений по обучению 

грамоте детей старшей группы О.С. Гомзяк 

 

Материально-техническая база  

БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» 

 

Территория  

Площадь территории 9030 кв м. 

Благоустроенная территория 9030 кв.м. 

Количество площадок 11 

Количество спортивных площадок 1 

Здание  

Общая площадь 2256,1 

Год постройки 1965 

Материал постройки кирпич 

год последнего кап. ремонта  1997 

Форма  собственности Оперативное управление 

Тип проекта здания типовой 

Предназначение  Специально для ДОУ 

Кабинеты 

Медицинский кабинет 1 

Изолятор  1 

Физиотерапевтический кабинет 1 

Физкультурный зал 1 

Музыкальный зал 1 

Бассейн  1 

Учителя-логопеда 1 

Педагога-психолога 1 

Игровые комнаты 11 

Спальные помещения 11 

Туалеты  13 

Методический кабинет 1 

Душевые  1 

Прачечная  1 

Костюмерная  1 

 

Перечень оборудования и оснащения центров предметно-пространственной среды  

в   группе старшего дошкольного возраста  (от 5 лет до 7 лет) 

 

Центры предметно-

пространственной 

среды 

Оборудование и материалы 

Центр двигательной 

активности 

Балансиры разного типа – комплект 

Гимнастическая палка 

Игра-набор «Городки» 

Коврик массажный 

Кольцеброс настольный 

Комплект мячей-массажеров 

Летающая тарелка 

Лук со стрелами-присосками 

Массажный диск для формирования правильной осанки 

Мешочки для метания и упражнений на балансировку – комплект 
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Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 

Мяч для игры в помещении, с резиновым шнуром 

Мяч футбольный 

Мяч, прыгающий 

Набор «Мини-гольф» 

Набор мячей (разного размера, резина) 

Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями 

Набор разноцветных кеглей с мячом 

Обруч (малого диаметра) 

Обруч (среднего диаметра) 

Ручные тренажеры для развития ловкости и зрительномоторной координации – 

комплект 

Скакалка детская 

Хоккейный набор 

Центр безопасности Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт «Дорожное движение» 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

Набор знаков дорожного движения 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

Скорая помощь (машина, среднего размера) 

Центр игры Автомобили (крупного размера) 

Автомобили (различной тематики, среднего и маленького размера) 

Бинокль/Подзорная труба 

Бирюльки 

Весы детские 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект 

Интерактивный банкомат 

Кассовый аппарат для сюжетной игры 

Коляска прогулочная (среднего размера) 

Коляска-люлька для кукол 

Комплект игровой мягкой мебели для подготовительной группы 

Комплект костюмов по профессиям 

Контейнеры большие напольные для хранения 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 

Корзинка детская 

Куклы (крупного размера) 

Куклы (среднего размера) 

Куклы-младенцы разных рас, с аксессуарами 

Кукольная кровать 

Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 

Матрешка десятикукольная 

Механическая заводная игрушка разных тематик 

Мозаика разной степени сложности 

Набор «Аэродром» (трансформируемый) 

Набор «Бензозаправочная станция - гараж» (для мелких автомобилей) 

Набор «Железная дорога» 

Набор «Мастерская» 

Набор «Парковка» (многоуровневая) 

Набор атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

Набор военной техники (мелкого размера) 

Набор деревянных игрушек-забав 

Набор игрушек для игры с песком 

Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

Набор кукольных постельных принадлежностей 

Набор кухонной посуды для игры с куклой 

Набор мебели для кукол 

Набор медицинских принадлежностей 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 
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Набор парикмахера 

Набор принадлежностей для ухода за куклой 

Набор продуктов для магазина 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 

Набор самолетов (мелкого размера) 

Набор самолетов (среднего размера) 

Набор солдатиков (мелкого размера) 

Набор столовой посуды для игры с куклой 

Набор чайной посуды 

Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

Наборы инструментов для сюжетной игры – комплект 

Наборы кукольной одежды – комплект 

Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект 

Настольный футбол или хоккей 

Приборы домашнего обихода – комплект 

Ракета (среднего размера) 

Руль игровой 

Скорая помощь (машина, среднего размера) 

Тележка-ящик (крупная) 

Телефон игровой 

Часы игровые   

Чековая касса игровая 

Центр 

конструирования 

Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами 

Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях металлический 

Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

Комплект конструкторов шарнирных 

Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 

элементами 

Конструктор магнитный – комплект 

Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный – 

комплект 

Конструкторы из элементов с изображениями частей тела, лица, элементов 

одежды для создания фигурок, выражающих разные эмоции – комплект 

Конструкторы с пластмассовыми деталями разных конфигураций и соединением 

их с помощью болтов, гаек и других соединительных элементов – комплект 

Мозаика разной степени сложности 

Мозаики с объемными фишками разных форм и размеров – комплект 

Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 

Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Набор мягких модулей 

Наборы пазлов – комплект 

Наборы прозрачных кубиков цветных и с конструктивными 

элементами для развития пространственного мышления и цветовосприятия – 

комплект 

Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

Центр логики и 

математики 

Головоломки-лабиринты 

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр – комплект 

Домино логическое 

Игры на воспроизведение расположения объектов в пространстве – комплект 

Игры-головоломки объемные 

Комплект из стержней на единой основе геометрических тел по 

форме и цвету 

Комплект рисуночного и числового счетного материала на магнитах 

Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации 

понятий «один - много», «больше - меньше», действий сложение и вычитание в 
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пределах 5-ти 

Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для наглядной 

демонстрации состава числа 

Мозаика разной степени сложности 

Мозаики с объемными фишками разных форм и размеров – комплект 

Набор авторских игровых материалов 

Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 

Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математических действий 

сложения и вычитания, понятия «равенство», действия рычажных весов, 

сравнения масс, знакомство с понятием «умножение» 

Набор для обучения счету в пределах 10 методом дополнения и демонстрации 

действий сложения и вычитания на основе объемного сюжетного элемента 

Набор для составления узоров по схемам 

Набор из 4-х подносов с секциями для сортировки из геометрических тел 

и карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм основных цветов, 

шнурков и карточек с заданиями для классификации по разным признакам, 

установления закономерностей, сравнения множеств, тренировки мелкой 

моторики 

Набор из стержней на подставке, разноцветных кубиков с отверстиями и карточек 

с заданиями для установления закономерностей и освоения основных 

математических операций 

Набор картинок для иерархической классификации 

Набор карточек с ячейками для составления простых арифметических задач 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

Набор проволочных головоломок 

Набор разноцветных палочек 10-ти размеров с карточками с заданиями 

Набор с часами и карточками для изучения временных интервалов 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой кубиков 10-ти 

цветов с длиной ребра 1см и массой 1г для наглядной демонстрации и сравнения 

линейных величин, знакомства с понятиями 

«площадь», «объем», «масса» 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных фигур 

Набор таблиц и карточек с предметными и условносхематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно – комплект 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам - 

длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов – комплект 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

 и соответствующих цифр – комплект 

Наборы кубиков с графическими элементами двух цветов на гранях для развития 

пространственного мышления – комплект 

Наборы моделей: деление на части 

Наборы счетного материала в виде объемных фигур одинаковой формы – 

комплект 

Наборы счетного материала с тремя признаками – комплект 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 

или 4 в неразъемные конфигурации 

Плоскостные игры-головоломки – комплект 

Развивающее панно 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали) – комплект 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями комплект 

Стержни с насадками (для построения числового ряда)- комплект 
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Танграм 

Танграм, комплект на подгруппу 

УМК для формирования элементарных математических представлений и развития 

математических компетенций, в том числе с основами робототехники и 

алгоритмизации, включающий комплекс сценариев занятий, дидактических и 

наглядных пособий 

Часы магнитные демонстрационные   

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)    

Шахматы 

Шашки 

Центр 

экспериментирования 

организации 

наблюдения и труда 

Бинокль/Подзорная труба 

Ветряная мельница (модель) 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 

Календарь погоды настенный 

Коллекция бумаги 

Коллекция минералов 

Коллекция растений (гербарий) 

Коллекция семян и плодов 

Коллекция тканей    

Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра 

Комплект пробирок, мерных стаканчиков, воронок, пипеток из пластика 

Набор для наблюдений и экспериментирования с природными объектами (с 

методическим пособием для воспитателя) 

Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного 

эффекта 

Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом гирь и разновесов 

для измерения и сравнения масс и объемов 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами 

Набор пробирок большого размера из пластика 

Набор элементов для изучения свойств магнитов 

Настенный планшет «Мы дежурим» с набором карточек 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 

Стол для экспериментирования с песком и водой 

Телескопический стаканчик с крышкой 

Увеличительная шкатулка 

Установка для наблюдения за насекомыми 

Чашка Петри 

Фартук детский 

Воздушные шары 

Центр познания и 

коммуникации детей 

Большой детский атлас 

Дидактическая доска с панелями – комплект 

Дидактические тематические наборы ламинированных панелей и карточек с 

заданиями с возможностью многократного выполнения заданий маркером – 

комплект 

Домино с изображениями по различным темам, включая тактильное – комплект 

Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) 

– комплект 

Игры на изучение чувств – комплект 

Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста 

Комплект парных дощечек для ощупывания и счета с объемными элементами в 

виде «точек» и очертаний цифр 

Комплект цифровых записей со звуками природы 

Магнитная доска настенная 

Набор картинок для иерархической классификации 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор кораблей и лодок (водный транспорт) 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор репродукций картин о природе 
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Набор фигурок «Семья» 

Набор фигурок животных Африки, Америки, Австралии, Европыи 

Азии с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

Набор фигурок людей разных профессий 

Набор фигурок людей разных рас 

Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 

Наборы лото по различным тематикам, включая тему «последовательные числа» - 

комплект 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с 

самопроверкой 

Программно-методический комплекс для обучения детей дошкольного возраста 

естественно-научным дисциплинам 

Рамки и вкладыши тематические- комплект 

Серии картинок (до 6-9-ти) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуацию- 

комплект 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей)- комплект 

УМК для развития естественнонаучного образования детей с комплектом занятий, 

игр, дидактических и наглядных пособий 

УМК для формирования навыков и компетенций по финансовой грамотности с 

комплексом игр и дидактических и наглядных пособий 

Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект   

Физическая карта мира (полушарий)    

Центр развития речи и 

грамотности 

Книжный уголок 

Книги детских писателей – комплект 

Комплект панелей с заданиями для формирования графомоторных навыков и 

подготовки руки к письму 

Набор из двухсторонних панелей для обучения письму 

Набор из крупных бусин различных геометрических форм основных цветов, 

шнурков и карточек с заданиями для классификации по разным признакам, 

установления закономерностей, сравнения множеств, тренировки мелкой 

моторики 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор кубиков с буквами 

Набор репродукций картин о природе 

Набор специальных карандашей к набору двухсторонних панелей 

для обучения письму 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

Серии картинок (до 6-9-ти) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические ситуацию- 

комплект 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей)- комплект 

Тренажер для формирования воздушной струи разной интенсивности для 

развития речи   

Тренажеры с различной конфигурацией линий в виде желобков для подготовки 

руки к письму – комплект 

УМК для развития речи и изучения основ грамоты с комплексом сценариев 

занятий и дидактических и наглядных пособий 

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

Центр театрализации и 

музицирования 

Детский набор музыкальных инструментов 

Игры на закрепления представлений об эмоциях, их распознавание и проявление в 

мимике – комплект 

Игры на изучение чувств – комплект 
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Комплект цифровых записей с русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

Куклы «шагающие» для настольного театра – комплект 

Набор 5 детских музыкальных инструментов 

Набор русских шумовых инструментов (детский) 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам – комплект 

Наборы фигурок персонажей на подставках для настольного театра по сказкам – 

комплект 

Перчаточные куклы – комплект 

Подставка для пальчиковых кукол 

Подставка для перчаточных кукол 

Цифровые записи с видеофильмами с народными песнями и плясками 

Ширма для кукольного театра, трансформируемая   

Центр уединения Подушки антистресс разных размеров, мягкие модули;  

 Альбом с карандашами, раскраски;  

Прозрачные баночки (с плотно закрытыми крышками) с различным сыпучим 

наполнением: бобы, песок, ракушки, мелкие камушки, пуговицы, крупы и т.д.;  

Мягкая игрушка или кукла для беседы, утешения; 

Уголок для уединения (ширма, шатер или шатер) 

Массажные мячи «ежики» 

Центр творчества 

детей 

Альбомы по живописи и графике 

Витрина /лестница для работ по лепке 

Мольберт двухсторонний 

Музыкальные цифровые записи для детей дошкольного возраста 

Набор для составления узоров по схемам 

Набор печаток 

Набор репродукций картин русских художников - иллюстраций к 

художественным произведениям 

Набор фантастических персонажей 

Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства с 

различными жанрами живописи – комплект 

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

Безопасные ножницы 

Бумага для акварели 

Бумага для рисования   

Бумага разного цвета и формата 

Ватман А1 для составления совместных композиций 

Доска для работы с пластилином 

Карандаши цветные (24 цвета) 

Кисточка № 5 

Кисточка № 7 

Кисточка № 8 

Кисточка белка № 3 

Кисточка щетинная 

Клей   

Комплект детских штампов и печатей 

Краски акварельные 16 цветов 

Краски гуашь 12 цветов 

Мелки восковые 

Мелки масляные 

Мелки пастель 

Набор фломастеров 

Палитра 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Поднос детский для раздаточных материалов 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 

Точилка для карандашей   

Трафареты для рисования   
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Центр «Наша страна. 

Наш город» 

 

Фотоальбомы Моя семья 

• семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему « Герб моей семьи», 

«Генеалогическое дерево». 

Родной город – иллюстрации, фотоматериалы, тематические папки на темы:  

• «История возникновения города»,   

•«Наука, образование и культура»,  

• «Знаменитые земляки»,  

• « В годы Великой Отечественной войны»,  

• «Достопримечательности»,  

• « Архитектура»,  

• « Спорт»,  

•подбор стихов о городе,  

•карта города, символика города (флаг, герб). 

Мой край  

•символика области, карта области, материал, знакомящий детей со славой и 

достижениями области (города области, чем знамениты, промышленность и 

сельское хозяйство). 

Родная страна  

• карта России,  природные зоны нашей страны, народы населяющие страну, 

промышленность и сельское хозяйство), наглядные пособия символики России, в 

том числе государственной - комплект (герб, флаг, гимн, портрет президента) 

•Наглядные пособия по достопримечательностям столицы – комплект 

Защитники Отечества  

•иллюстрации, тематические папки на тему « Наши предки – славяне».  

« Богатыри земли русской». «Великая Отечественная война», «Война 1812 года», 

« Российская армия». Фотоматериал «Памятники воинской славы». 

Художественная литература и дидактические игры по теме 

•Набор репродукций картин великих сражений 

Приобщение к истокам русской народной культуры  

• иллюстрации и тематические папки по темам «Как жили люди на Руси», 

«Предметы старины», «Из истории русского народного костюма», «Народные 

праздники и гулянья, «Народный календарь», предметы старины, русские 

игрушки, предметы народного декоративно – прикладного искусства, куклы в 

национальных костюмах, дидактические игры по теме. 

•Наглядные пособия по традиционной национальной одежде – комплект 

•Изделия народных промыслов – комплект 

•Набор карточек по народному ремесленному делу 

Великие соотечественники 

•портреты, художественная литература,  рассказывающая о великих 

соотечественниках, прославлявших Россию. 
Наша планета Земля  

• глобус, детская карта мира; 

•художественная литература, иллюстрации, тематические папки, рассказывающие 

о жизни людей в других странах мира, их обычаях, традициях, профессиях, 

характерных для той или иной страны 

Центр  

коррекции 

Бирюльки 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт 

Магнитные лабиринты с треками различной 

конфигурации, включая парные зеркально отраженные, для развития зрительно-

моторной координации и межполушарного взаимодействия – комплект 

Ручные тренажеры для развития ловкости и зрительномоторной координации – 

комплект 

Тренажер для формирования воздушной струи разной интенсивности для 

развития речи   

Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

Дидактический материала (картотека игр)  для развития: 

-  артикуляционного аппарата; 

- дыхательного аппарата; 

- произносительной стороны речи; 
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- связной речи; 

- фонематического восприятия; 

-обогащения словаря; 

-  зрительного восприятия; 

-  ориентировки в пространстве; 

- осязания и мелкой моторики; 

- социально-бытовой ориентировки. 
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3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы Учреждения (далее – по тексту План) 

составляется на  основе федеральной  программы воспитания и федерального плана 

воспитательной работы. Учреждение  вправе включать в него мероприятия по ключевым 

направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые могут стать 

основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указанием: 

содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп (возрастная категория 

детей, группа); сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы 

проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной 

работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности). 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь 

на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы Учреждения дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами Учреждения 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837), День русского языка; 
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12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

         12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 
 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные даты 

Направление 

воспитания 

Событие  

(название и форма) 

Сроки Возрастная 

категория  

детей 

(группа) 

Ответст

венный 

Сентябрь 

1 1 сентября. 

День знаний 

социальное 

этическое 

Развлечение «День 

знаний» 

1.09 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

2 3 сентября. День 

окончания Второй 

мировой войны, 

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

трудовое 

выставка детско-

родительского 

творчества «Мир 

спас советский 

солдат» творчества 

1 нед 5-7 лет воспитат

ели 

3 Месячник 

безопасности в 

ДОУ 

физическое 

познавательное 

социальное 

Спартакиада 

«Знатоки ПДД» 

1 нед 5-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели, 

инструкто

р по ФК 

4 27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников  

социальное, 

этическое 

  

Выпуск стенгазет с 

участием родителей 

«Наш любимый 

детский сад» 

4 нед 2-7 лет воспитате

ли 

Октябрь 

5 1 октября 

международный 

день пожилых 

людей 

 

социальное, 

этическое 

духовно-

нравственное 

трудовое 

акция ко Дню 

пожилого человека «С 

добротой и любовью» 

 изготовление и 

вручение памятных 

сувениров  

1 нед 2-7 лет воспитате

ли 

6 4 октября. 

День защиты 

животных 

социальное 

духовно-

нравственное 

  

Акция «Поможем 

приюту для 

животных» 

1 нед 2-7 лет старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли 

7 5 октября 

день учителя 

социальное, 

этическое 

духовно-

нравственное 

трудовое 

акция ко Дню учителя 

«С добротой и 

любовью» 

 изготовление и 

вручение памятных 

сувениров учителям 

БОУ г. Омска 

«Гимназия № 84» 

1 нед 5-7 лет воспитате

ли 

8 Третье воскресенье 

октября: День отца 

социальное, 

этическое 

1. Выпуск стенгазет ко 

Дню отца в России 

2 нед 2-7 лет воспитате

ли, 
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в России физическое и 

оздоровительно

е 

 

2. Видеооткрытка ко 

Дню отца в России 

3. спортивное 

развлечение на улице 

«Физкульт-ура» 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

9 Экологический 

марафон в ДОУ 

социальное, 

трудовое 

познавательное 

патриотическое 

1.Трудовая акция: 

«Детский сад – чистая 

территория» (с 

участием родителей) 

2. Викторина 

«Дошколята – юные 

защитники природы» 

3 нед 5-7 лет воспитате

ли, 

старший 

воспитате

ль 

завхоз 

10 Четвертая неделя 

октября  

Осенний 

калейдоскоп  в 

БДОУ 

социальное, 

этическое 

познавательное 

трудовое 

Развлечение 

«Праздник  Осени» 

выставка детско-

родительского 

творчества «Щедрые 

дары осени» 

4 нед 3-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Ноябрь 

11 4 ноября День 

народного единства 

патриотическое 

познавательное 

этическое 

физическое 

1. Выставка рисунков 

«Моя Родина» 

2. Тематические 

вечера, посвящённые 

Дню народного 

единства 

3. Спортивные 

соревнования 

«Богатыри земли 

Русской» 

1 нед 3-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руковоите

ли, 

инструкто

р по ФК 

12 8 ноября: День 

памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

патриотическое 

познавательное 

духовно-

нравственное  

 

Тематически беседы с 

детьми старших и 

подготовительных 

групп «День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России» 

08.11 5-7 лет воспитате

ли 

13 Последнее 

воскресенье ноября 

«День матери в 

России» 

социальное 

этическое 

трудовое  

1. Выпуск стенгазет ко 

Дню матери в России 

2. Видеооткрытка ко 

Дню матери в России 

3. изготовление и 

вручение памятных 

сувениров ко Дню 

матери в России 

 

4 нед 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

14 30 ноября День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

патриотическое 

этическое 

Выставка рисунков 

«Герб Российской 

Федерации» 

4 нед 5-7 лет воспитате

ли 

Декабрь 

15 3 декабря  

День неизвестного 

солдата; 

Международный 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

1. Тематически беседы 

с детьми старших и 

подготовительных 

групп «День 

1 нед 5-7 лет воспитате

ли, 

педагог-

психолог 
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день инвалидов неизвестного солдата» 

2. Проект «Верь в 

себя!» (дети-

инвалиды; герои 

параолимпийских игр) 

16 5 декабря День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

социальное 

духовно-

нравственное 

этическое 

трудовое 

1. Акция «Подари 

добро детям» 

изготовление и 

вручение памятных  

сувениров детям 

младших групп 

2. Акция 

«Изготовление 

кормушек для птиц» 

1 нед 5-7 лет воспитате

ли, 

педагог-

психолог 

17 9 декабря День 

Героев Отечества 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

этическое 

физическое и 

оздоровительно

е 

 

1.Выпуск стенгазет ко 

Дню Героев Отечества 

2.Спортивные 

соревнования среди 

детей 

подготовительных 

групп, посвященные 

Дню Героев Отечества 

 

09.12 2-7 лет воспитате

ли 

18 12 декабря День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

патриотическое 

этическое 

 

Тематические занятия 

«Я – гражданин 

России» 

2 нед. 3-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

19 31 декабря Новый 

год 

социальное 

этическое 

трудовое 

Новогодние утренники 

конкурс-выставка 

детского творчества 

«Лучшая новогодняя 

игрушка 

3-4 нед 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Январь 

20 Рождественские 

гуляния. Колядки в 

БДОУ 

социальное 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

этическое 

физическое и 

оздоровительно

е 

 

1. Фольклорный досуг 

«рождественские 

колядки 

2. Фестиваль зимних 

народных игр и забав 

1-2 нед 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

инструкто

р по ФК 

21 Экологический 

марафон в ДОУ 

духовно-

нравственное 

этическое 

патриотическое 

трудовое 

1. Акция – «Птичья 

столовая» 

2. проект «Заповедные  

места России 

3 нед. 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

воспитате

ли 

22 27 января. День 

снятия блокады 

Ленинграда; День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

этическое 

 

Тематические беседы: 

«Подвиг блокадного 

Ленинграда» 

«День памяти жертв 

холокоста» 

 

27.01 5-7 лет воспитате

ли 
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(Освенцима) – 

День памяти жертв 

Холокоста 

Февраль 

23 2 февраля: День 

разгрома 

советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве 

патриотическое 

духовно-

нравственное 

 

Тематические беседы 

«Сталинград – город-

герой» 

«Герои 

Сталинградской 

битвы» 

 

 

1 нед 5-7 лет воспитате

ли 

24 8 февраля День 

российской науки 

Познавательное 

патриотическое 

1.«День опытов и 

исследований» 

2. Викторина «Знатоки 

природы» 

08.02 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

воспитате

ли 

25 15 февраля День 

памяти о 

россиянах, 

исполнивших 

служебный  долг за 

пределами 

Отечества 

Познавательное 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Тематическая беседа, 

посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнивших 

служебный  долг за 

пределами Отечества 

15.02 5-7 лет воспитате

ли 

26 21 февраля 

Международный 

день родного  

языка 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Этическое 

 

Тематическая беседы 

«Чем богат родной 

язык» 

Литературные  вечера 

«Поэзия и проза 

Омского 

Прииртышья» 

Викторина «Знай и 

люби свой  край» 

3 нед 5-7 лет воспитате

ли 

27 23 Февраля День 

защитника 

Отечества 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Этическое 

1 Изготовление и 

вручение памятных 

сувениров ко Дню 

защитника Отечества 

2.Выпуск стенгазет 

«Наша Армия родная» 

3. Спортивный досуг 

«Зарница» 

4 Праздничный 

концерт ко дню 

защитников Отечества 

3 нед  1. 2-7 лет 

2. 2-7 лет 

3. 5-7лет 

4. 4-7 лет 

 

Воспитате

ли 

Музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

Март 

28 8 марта 

Международный 

женский день 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Трудовое 

 

1 Изготовление и 

вручение памятных 

сувениров к 

Международному 

женскому дню 

2.Выпуск стенгазет к 

Международному 

женскому дню 

3. Выставка детского 

творчества «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

4 Праздничный 

концерт к 

1 нед 1. 2-7 лет 

2. 2-7 лет 

3. 2-7лет 

4. 3-7 лет 

 

Воспитате

ли 

Музыкаль

ные 

руководит

ели 
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Международному 

женскому дню 

а 

29 Масленица в БДОУ 

(в соответствии с 

Православным 

календарем) 

Патриотическое 

Социальное 

Физкультурно-

оздоровительно

е 

1. Развлечение «Ухты, 

масленица» 

2.Спортивные 

соревнования «01 

спешит на помощь» 

- 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

Воспитате

ли 

Музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

30 18 марта День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Патриотическое 

Социальное 

Этическое  

 

Выпуск стенгазет 

«Россия, Севастополь, 

Крым» 

 Видеооткрытка 

«Крымская весна»  

3 нед 2-7 лет Воспитате

ли 

 

31 27 марта 

Всемирный день 

театра 

Социальное 

Этическое 

 

Проект «Мы  и театр. 

Моральные пьески» 

Театральная неделя 

 Проект «Театры 

Омского 

Прииртышья» 

4 нед 2-7 лет Воспитате

ли 

Музыкаль

ные 

руководит

ели 

 

Апрель 

32 Первая неделя 

апреля  

«Мир природы и 

экологии Омского 

Прииртышья» 

Патриотическое  

Социальное 

Этическое 

Духовно-

нравственное  

 1Выпуск стенгазет, 

презентации 

«Животные и растения 

Красной книги омской 

области 

 2 Викторина «Знатоки 

природы Омского 

Прииртышья» 

3. Трудовая акция 

«Детский сад – чистая 

территория» 

1 нед 4-7 лет воспитате

ли 

33 12 апреля День 

космонавтики 

Патриотическое  

Социальное 

Этическое 

Физкультурное 

и 

оздоровительно

е 

1 .Выставка детско-

родительского 

творчества «День 

космонавтики» 

2. Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

космонавтики 

2 нед 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

Воспитате

ли 

Музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

34 22 апреля 

Всемирный день 

Земли 

Познавательное  

Социальное 

Этическое 

Духовно-

нравственное 

1. Выпуск стенгазет 

«Планету Земля 

сохранить мы 

должны» 

2. Викторина 

«Экознайка»  

22.04. 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

воспитате

ли  

35 Четвертая неделя 

апреля – Весенний 

калейдоскоп в 

БДОУ 

социальное, 

этическое 

познавательное 

трудовое 

1 Развлечение «Весна 

красна» 

2 Фестиваль детско-

родительского 

творчества «Красота 

спасет мир» 

4 нед 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Май 

36 1 мая  

Праздник весны и 

Патриотическое  

Социальное 

1. Детско-

родительский проект 

1 нед. 5-7 лет  

3-7 лет 

Воспитате

ли, завхоз 
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труда Этическое 

Трудовое  

«День весны и труда» 

2 Акция «Украсим 

цветами территорию 

нашего детского сада» 

(в рамках фестиваля 

детско-родительского 

творчества «Красота 

спасет мир) 

37 Светлая Пасха 

(в соответствии с 

Православным 

календарем) 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Этическое 

 

Тематические беседы: 

«Светлая пасха» 

Выставка детского 

творчества «Светлая 

Пасха» 

- 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

38 9 мая  

День Победы 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

Этическое 

трудовое 

физическое и 

оздоровительно

е 

1 Выставка детского 

творчества «День 

Победы» 

2 Изготовление и 

вручение сувениров и 

памятных подарков 

ветеранам  и 

труженикам тыла ВОВ 

3 Праздничный 

концерт, посвященный 

празднованию 

Великой Победы 

4 Акция «Бессмертный 

полк» 

5 Акция «Окна 

Победы» 

6 Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

1-2 нед. 3-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

Июнь 

39 1 июня  

День защиты детей 

Социальное 

Этическое  

1 Развлечение «День 

защиты детей» 

2 Выставка рисунков  

ко Дню защиты детей 

01.06. 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

 

40 6 июня День 

русского языка 

Познавательное 

Социальное 

Этическое 

Патриотическое  

1. Выставка детских 

рисунков по сказкам 

А.С. Пушкина 

2 Театрализация по 

сказкам А.С. Пушкина 

«Там на неведомых 

дорожка…» 

1 нед 1  2-7 лет 

2  5-7 лет 

воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

 

41 12 июня 

День России 

Патриотическое  

Познавательное 

Социальное 

Этическое 

трудовое 

физическое и 

оздоровительно

е 

 

1 Выставка рисунков 

ко Дню России 

2. Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

России 

3. Видеооткрытка ко 

Дню России 

4. Акция «Детский сад 

– чистая территория» 

2 нед. 1 2-7 лет 

2,3 – 5-7 лет 

воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

 



111 
 

42 22 Июня  

День памяти и 

скорби 

Патриотическое  

Духовно-

нравственное 

Познавательное 

Социальное 

 

1. Тематические 

беседы6 

«День памяти и скорби 

в России» 

2. Акция «Минута 

молчания» 

 

22.06 2-7 лет воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

 

Июль 

43 8 июля День семьи, 

любви и верности 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое  

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительно

е  

Этическое  

1. Выставка детско-

родительского 

творчества «Наша 

дружная семья» 

2. Изготовление и 

вручение сувениров 

для членов семьи ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

3. Фестиваль народных 

игр и забав 

 

 

1-2 нед. 2-7 лет Воспитате

ли 

Инструкт

ор по ФК 

Август 

44 Первое воскресенье 

августа  

День города  

Патриотическое  

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительно

е  

Этическое  

Трудовое  

1. Выставка детского 

творчества «Мой 

любимый город Омск» 

2.Видеооткрытка «С 

днем рождения, город 

Омск!» 

3.Спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

города 

4. Акция «Украсим 

территорию детского 

сада ко Дню города» 

 

1 нед. 1 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

3. 5-7 лет 

4. 4-7 лет 

воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

45 12 августа  

День 

физкультурника 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительно

е  

Этическое 

1. Выставка детских 

рисунков «Мы рисуем 

спорт» 

2. Спортивные 

соревнования: «Малые 

летние олимпийские 

игры» 

2-3 нед. 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

Инструкт

ор по ФК 

46 22 августа  

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этическое 

  

1. Выставка детского 

творчества ко Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

2. Видеооткрытка ко 

Дню Государственного 

флага Российской 

Федерации 

 

4 нед 1. 2-7 лет 

2. 5-7 лет 

воспитате

ли, 

музыкаль

ные 

руководит

ели 

 

47 23 августа  

День победы 

советских войск 

над немецкой 

Патриотическое 

Познавательное 

Тематические беседы: 

«Битва на Курской 

дуге» 

«Операция «Цитадель»  

23.08 5-7 лет воспитате

ли 
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армией в битве под 

Курском в 1943 

году 

48 27 августа  

День российского 

кино 

Познавательное 

Социальное 

Этическое 

 

Выставка детско-

родительского 

творчества ко Дню 

российского кино 

4 нед. 2-7 лет 

воспитатели 

воспитате

ли  

 
Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 
3.7. Режим и распорядок  дня в группе компенсирующей направленности 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

Обеспечение правильного режима дня в дошкольной организации достигается за счёт 

распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, учитывающий 

особенности дошкольников определённого возраста. Общая суточная продолжительность сна и 

его частота в дневное время уменьшается по мере взросления детей, а период бодрствования 

увеличивается.  Дневной сон в группах младшего дошкольного возраста составляет не менее 2, 5 

часов. Прогулки проводятся в определённое время, как в дошкольном учреждении, так и  в 

условиях дома,  их общая продолжительность составляет 4 - 4,5 часа в день.  В теплое время года 

увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счёт организации 

При составлении режима непрерывной образовательной   деятельности учитывается п. 11.  

СанПиН  1.2.3685-21. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает более 50 % общего времени, отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность.  

   Особое место в режиме дня занимают:  

- занятия в бассейне (старшие и подготовительные группы общеразвивающей направленности в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, в логопедических группах и  группах  

младшего и среднего возраста реализуется в режимных моментах  в виде закаливающих и 

оздоровительных мероприятий, подвижных игр в воде); 

- утренняя гимнастика 

- гимнастика после сна  

- закаливающие  и оздоровительные процедуры после утренней гимнастики и гимнастики после 

сна 

- физкульминутки, динамические паузы в процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в перерывах между разными видами организованной образовательной 

деятельности 

- индивидуальная работа с воспитанниками 

- коррекционные  логопедические занятия  в индивидуальной, подгрупповой формах 

- коррекционные  индивидуальные занятия с педагогом-психологом 

- самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, познавательно-

исследовательская). 

   Объём времени, необходимого для организации деятельности детей и взрослых по 

реализации и освоению Программы в течении дня, включает в себя объём времени для 

организации 

  совместной деятельности взрослых и детей с учётом интеграции  образовательных  областей в 

процессе организации  непосредственно образовательной деятельности и в процессе режимных 

моментов. 

 самостоятельной деятельности детей. 
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Значительная часть времени (из 10,5 - часового пребывания более 5 часов) отводится на 

организацию совместной деятельности  взрослых и детей в процессе режимных моментов 

(утренний приём, утренняя гимнастика, приём пищи, разнообразные виды детской деятельности, 

одевание на прогулку, двигательная деятельность и наблюдения на прогулке, закаливающие 

процедуры гимнастика после дневного сна, организация развлечений, праздников и пр.). Меньшая 

часть времени (более 1 ч в день) отводится на организацию совместной деятельности взрослых и 

детей в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

   При 10,5-часовом пребывании ребёнка в дошкольной  организации уменьшается объём 

времени, предназначенный для организации совместной деятельности педагога и детей в процессе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Режим пребывания детей в БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида»  

разрабатывается  и утверждается администрацией учреждения для каждой возрастной группы 

ежегодно,  с  учётом индивидуальных и   психофизиологических особенностей воспитанников, 

времени  пребывания воспитанников  (10,5 - часовое), а также  режима работы бассейна и  

специалистов (инструктора по  плаванию, педагога-психолога, музыкального руководителя,  

учителя-логопеда). Неизменным остаётся время, отведённое на прогулку, приём пищи и дневной 

сон.   

Режим дня  

        (старший дошкольный возраст) 

 

холодный период 

 

 

 

 

 

Дома 

Подъём, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольной организации 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, подготовка к непосредственно образовательной деятельности 8.50-9.00 

непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 9.00-10.45 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.45-12.15 

Возращение с прогулки, игры 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность/ непосредственно 

образовательная деятельность по подгруппам 

15.30-16.20 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 16.20-17.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.45 

Игры, уход детей домой 17.45-18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

Ночной сон 20.30 -7.00 (7.30) 
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Теплый период 

 

 

 

3.8. Культурно-досуговая деятельность 

 (описание традиционных событий, праздников и мероприятий) 

 

Раздел «Культурно-досуговая деятельность» посвящён особенностям традиционных для  

БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребёнку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по реализации 

досуга детей, а также перечень событий, праздников и мероприятий для каждой возрастной 

группы. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в раз- влечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 

умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Дома 

Подъём, утренний туалет 7.00-7.30 

В дошкольной организации 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игра, подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, воздушные, солнечные процедуры 

8.55-12.20 

образовательная деятельность на участке 9.05-9.35 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 

 

12.20-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.45 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.55 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.55-17.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.10-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Игры, уход детей домой 17.45-18.00 

Дома 

Прогулка 18.00-20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 

ночной сон 20.30 -7.00 (7.30) 
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Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. 

п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий представлен в календарном плане 

воспитательной работы 
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4. Дополнительный раздел программы. Краткая презентация. 

 
Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста (5-7лет) с тяжелыми нарушениями речи БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 283 комбинированного вида» (далее по тексту Программа, АОП ДО ТНР) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее по тексту ФАОП ДО) и приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-

развивающей работы). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

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

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ТНР в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту ТНР) в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей 

направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 
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Программа коррекционной работы предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников Учреждения включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка указанной  нозологической группы, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы БДОУ г. Омска «Детский сад № 283 комбинированного вида» (далее по 

тексту Учреждение). 

Объем обязательной части Программы  составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не 

более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с ФАОП ДО  описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а также качества 

реализации основной образовательной программы Учреждения. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных Учреждением 

условий внутри образовательного процесса. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

Учреждении и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 
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необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

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

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

ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников Учреждения с родителями (законными 

представителями) 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 Учреждения и семьи обеспечивают благоприятные 

условия 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 родителями (законными 

представителями), активизация их участия в жизни детского сада; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

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. Реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и 

так далее; 

- 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; 

Реализуется через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Учреждения. 

Реализуется через информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые Учреждением для 

родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей), фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. 

- создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, форум, группы в 

социальных сетях). 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника: родительские собрания; родительская 

конференция; родительские встречи; родительский лекторий; родительский ринг; родительский 

тренинг; родительское собрание; беседы с родителями;  дискуссия; мозговой штурм; 

индивидуальная консультация; посещение семей воспитанников на дому; ролевые игры; 

тематические консультации;  семейная академия;  семейная гостиная;  семейный клуб; выставки;  

день открытых дверей;  конкурсы; почта доверия; папки-передвижки; родительская газета; 

телефон доверия; форум.  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи БДОУ г. Омска 

«Детский сад № 283 комбинированного вида» разработана  с учетом особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся указанной нозологической группы. 
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