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1. Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

(далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга (далее - ДОУ) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 5 до 7(8) 

лет. Срок реализации - 2 года. 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

(редакция от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Федеральным законом №371-ФЗ от 24 сентября 2022 г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1. Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955«О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» зарегистрирован 06.02.2023 № 72264);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован 

27.01.2023 № 72149);  

Основой для разработки Образовательной программы является Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Федеральная адаптированная программа).  

Основополагающие функции дошкольного уровня образования:  

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее -ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа,  воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины.  

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места и региона проживания.  

Адаптированная образовательная программа включает в себя учебно-методическую 

документацию, в состав  которой входят рабочая программа воспитания (далее - Программа 

воспитания), режим и распорядок дня групп ДОУ, федеральный календарный план 

воспитательной работы (далее - План) и иные компоненты. 

Адаптированная образовательная программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы, планируемые результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы в дошкольном возрастах, а также на 

этапе завершения освоения Образовательной программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Адаптированной образовательной программы включает задачи 

и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлено описание 

вариативных форм, способов, методов и  средств реализации Адаптированной 

образовательной программы; особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик и способы поддержки детской инициативы; взаимодействие  

педагогического коллектива с семьями обучающихся, направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). 

В содержательный раздел входит федеральная программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых 

условий реализации Адаптированной образовательной программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее - РППС), материально техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В разделе 

представлен режим и распорядок дня в  группах ДОУ, федеральный календарный план 

воспитательной работы.  

Обязательная часть Адаптированной образовательной программы соответствует 

Федеральной программе и составляет не менее 60 % от общего объема программы. 

Образовательная программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

обучающихся ДОУ во всех пяти взаимодополняющих  образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

специфика социокультурных условий, формы организации образовательной работы с детьми, 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, традиции ДОУ. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего объема Адаптированной образовательной программы. 

 

2. Целевой раздел Программы 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Пояснительная записка. Принципы и подходы к формированию Программы 

Деятельность Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 1 Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» направлена на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, в соответствии федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, охраны здоровья обучающихся (ст. 5,41 ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации); оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

Дошкольное образование в ДОУ в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в  соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) с 5 до 7 лет. 
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Программа является обязательным нормативным документом ДОУ и  предназначена 

для осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (далее - ТНР) от 5 до 7 лет.  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, 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; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор ДОУ 

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: 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-

педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 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: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

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

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети 

- с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; 

- с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, 

алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

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

окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 
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Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи: 

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

- на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные 

возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Подробная характеристика уровней речевого развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи приведена в проекте «Адаптированная Примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. 

профессора Л.В.Лопатиной, СПб, ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2014,стр.13-24 

В ГБДОУ № 1 функционируют 6 групп компенсирующей направленности для детей 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи: 3 группы для детей старшего 

дошкольного возраста с 5 до 6 лет; 3 подготовительные к школе группы для детей старшего 

дошкольного возраста с 6 до 7 лет. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

Правилами приема и отчисления воспитанников в ГБДОУ детский сад № 1 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными произношение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит 

овладение системой морфем, а следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количественным, так и по 

качественным показателям; страдает связная речь. Такое системное нарушение получило 

название «общее недоразвитие речи» (ОНР). 

По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей, среди них 

можно выделить три основные группы: 

- так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда отсутствуют 

явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы. Недоразвитие 

всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими 

дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность 

двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-

волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.; 

- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект 

сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как 

синдром повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный 

синдромы, синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается 

крайне низкая работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, 

выраженная моторная неловкость и т.д.; 

- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых 

зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией. 
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2.1.2. Планируемые результаты реализации Программы, представленные в виде 

целевых ориентиров 

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 ОВЗ к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с 

ТНР: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

3) понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

4) пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

5) понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

6) различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

7) называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

8) участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

10) использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов; 

13) выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

14) соблюдает в игре элементарные правила; 

15) осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

16) проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

17) замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям педагогического 

работника; 

18) выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

19) показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 

20) выбирает из трех предметов разной величины "самый большой" ("самый маленький"); 

21) усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

22) считает с соблюдением принципа "один к одному" (в доступных пределах счета); 

23) знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
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части суток (день и ночь); 

24) эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работника; 

27) с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

28) осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

29) обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне); 

30) действует в соответствии с инструкцией; 

31) выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической 

культуре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью педагогического 

работника) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

2) понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

6) пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического работника), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

11) использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

12) передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

15) занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

16) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

17) осуществляет "пошаговое" планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 
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самостоятельно; 

18) имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

20) владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

22) в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

23) сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); 

24) изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

27) сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

30) выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

32) самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

мира; 

3) употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

4) умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

5) правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами; 

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

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

18) устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

19) определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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). 

 

2.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

(система педагогической оценки) 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 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. 
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№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 ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании обучающихся с ТНР, направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ 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 ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 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 

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

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Оценка развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников, в том числе одаренности; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

  анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения (мониторинг), педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

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

3) логопедическое и психологическое обследование детей. 

Результаты оценки индивидуального развития детей фиксируются в картах развития 

детей. 

Методика проведения педагогической диагностики представлена в приложении к 

Программе. 

Методика проведения логопедического обследования ребенка с общим недоразвитием 

речи представлена в Программе коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). Нищевой Н.В.  

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников 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 ДОУ, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ТНР на уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников 

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

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка 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 ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации 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 дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самим ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО 

посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки 

является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок 

с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОУ 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 ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

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

педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ДОУ; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Пояснительная записка (цель и задачи). Принципы и подходы к формированию 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  
 

В основу приоритетов деятельности, которые отражены в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, были положены следующие 

факторы: 

 учет специфики деятельности учреждения с группами компенсирующей 

направленности, 

 контингента воспитанников; 

 учет образовательных потребностей и интересов детей и членов их семей; 

 учет регионального компонента, национальных и социокультурных особенностей, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возможностей педагогического коллектива и условий, созданных в ДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений парциальных образовательных Программ, 

направленных на расширенные и углубленные содержания основной части программы. 

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающее 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей 

детей, выравнивание речевого и психофизического развития детей, формирование основ 

базовой культуры личности, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

подготовку к жизни в современном обществе, обеспечению безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

• создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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• создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка; 

• взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 

• обеспечение преемственности между детским садом и школой. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной (СПб, ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой. 

 Парциальная программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

О.М.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 Е.К. Воронова «Обучение детей плаванию» 

 Л.В. Любимова «Открытия Феечки Копеечки»: образовательная программа развития 

финансовой грамотности дошкольников. 

 И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной  деятельности. 

 

В ходе разработки программы учтены особенности климатические условия Северо-

Западного региона, которые имеют особенности: недостаточное количество солнечных дней 

и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости детей. В летний период занятия воспитателей и педагогов-специалистов с  

детьми проводятся на свежем воздухе. Создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В тѐплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Принцип соответствия ФГОС ДО, предполагает, что структура части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений соответствуют требованиям ФГОС 

ДО. 

Принцип учета соотношения вариативной части и объема обязательной части 

Программы: не более 40% объема Программы.  

Принцип интеграции с обязательной частью Программы, предполагает, что 

вариативная часть качественно дополняет основную часть Программы. 

Принцип востребованности основан на учете интересов и потребностей участников 

образовательного процесса при разработке вариативной части Программы. 

Принцип учета индивидуальных особенностей воспитанников предполагает учет 

возрастных, личностных и др. особенностей, обучающихся при разработке вариативной 

части Программы. 

Принцип учета в вариативной части Программы преемственности взаимодействия с 

ребенком в условиях ДОУ и семьи, участия родителей в образовательном процессе. 

 

2.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

В речевом развитии детей с ТНР можно выделить следующие основные целевые 

ориентиры освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
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  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого ворок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Планируемые результаты по освоению парциальных программ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Г.Т. Алифанова «Первые шаги» - Санкт-Петербург: Издательство «Паритет», 2019. 

Реализация целей и задач программы направлена на достижение следующих результатов: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили город Санкт-Петербург. 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Л.В. Любимова «Открытия Феечки Копеечки»: образовательная программа развития 

финансовой грамотности дошкольников - Москва: Издательство «Национальное 



18 

 

образование», 2021. 

Реализация целей и задач программы направлена на достижение следующих результатов: 

• успешная социализация воспитанников в различных жизненных условиях; 

• приближение знаний к реальной действительности, начало экономического мышления; 

• знания о новых профессиях и их специфике, финансовой составляющей, умение 

рассказать о них; 

• обогащенный словарный запас, связанный с областью экономики, трудовой 

деятельностью людей современных профессий. 

• здоровый интерес к деньгам, осознание правил их честного приобретения, 

взаимосвязи понятий «труд» - «деньги», понимание факта купли-продажи; 

• умения применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» парциальная программа 

авторы Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.: 

 ребенок имеет представления об опасных ситуациях в общении с другими людьми, в 

быту, природе, на улице; 

 ребенок знает и соблюдает правила безопасного поведения, в быту, природе, на улице; 

 ребенок бережно и ответственно относится к природе; 

  ребенок осознает, что здоровье - главная ценность человеческой жизни; 

 ребенок обладает представлениями о здоровом образе жизни; ребѐнок имеет навыки 

личной гигиены; 

  ребенок имеет навыки самопомощи; 

  ребенок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом; 

 ребенок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей; 

 ребенок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми; 

  ребенок имеет навыки самопомощи; 

 ребенок осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает их понятным 

другим людям образом; 

 ребенок восприимчив к чувствам, желаниям, мнениям других людей; 

 ребенок обладает опытом разрешения конфликтов с другими людьми. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности - 

Москва: Издательство «Цветной мир», 2019. 

• ребенок самостоятельно, увлеченно, с интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский 

сад, природные явления, флора, фауна, город, праздники); 

• в творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире и выражает свое 

эмоционально-ценностное отношение; 

• успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; 

• использует освоенные художественные техники и изобразительно-выразительные 

средства; 

• умеет планировать работу; 

• охотно сотрудничает с другими детьми в создании коллективной композиции; 

• выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Е.К.Воронова «Обучение детей плаванию»- Санкт-Петербург: Издательство 

«Детство-Пресс», 2010 
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Реализация образовательных целей и задач программы по обучению детей плаванию 

направлена на достижение следующих результатов: 

• укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

• расширение адаптивных возможностей детского организма; 

• повышение показателей физического развития детей; 

• расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

• развитие творческого потенциала и личностного роста ребенка; 

• развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде, проявления чувства 

радости и удовольствия от движения; 

• формирование нравственно-волевых качеств. 

 

2.2.3 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы проводится в соответствии с Положением об индивидуальном учете освоения 

обучающимися образовательных программ в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга. 

Педагогическая диагностика в ДОУ – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности.  

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. Во ФГОС ДО указано, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая 

осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное 

положение свидетельствует о том, что педагогическая диагностика 

не является обязательной процедурой, а вопрос о ее проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОУ.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО:  

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на разных этапах дошкольного детства;  

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку  

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование.  

Результаты педагогической  диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  
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Периодичность проведения педагогической диагностики: на начальном этапе освоения  

образовательной программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов:  

 наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 

диагностических ситуаций.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики  

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического  

развития.  

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка 

в каждой образовательной области. В процессе наблюдения педагог обращает внимание на 

частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает напериодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального 

и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их  оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать  образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей.  

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.).  

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую  активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения Образовательной программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
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представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

Оценка педагогического процесса связанная с уровнем овладения каждым ребенком  

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям фиксируется в журнале" 

Диагностика педагогического процесса» Н.В.Верещагина, «Детство Пресс», 2021. 

 

Область 

педагогической 

диагностики 

Формы и методы  

педагогической  

диагностики 

Периодичность  

проведения  

педагогической  

диагностики 

Сроки  

проведения  

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные  

достижения детей в  

контексте  

образовательных  

областей: 

*Социально- 

коммуникативное  

развитие; 

*Познавательное  

развитие; 

*Речевое развитие; 

*Художественно- 

эстетическое 

развитие; 

*Физическое 

развитие. 

*Наблюдение; 

*Анализ продуктов  

детской 

деятельности; 

*Свободные беседы; 

*Специально  

диагностические  

ситуации. 

При необходимости:  

специальные  

методики 

диагностики 

2 раза в год Сентябрь 

Ма 

 

Карта индивидуальных достижений воспитанника дошкольного возраста 

Ф.И. ребёнка_____________________________________ возрастная группа______________ 

 
Показатели 

индивидуаль

ных 

достижений 

ребенка  

   

Развитие ребенка в разных видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО 
Игро

вая 

Коммуника

тивная 

(общение 
со 

взрослым и 
сверстника

ми) 

Познавательн

о-

исследовател
ьская 

(исследовани
е предметов 

окружающего 

мира, 
эксперименти

рование) 

Восприяти

е 

художеств
енной 

литератур
ы и 

фольклора 

Самообслуж

ивание и 

элементарны
й бытовой 

труд (в 
помещении и 

на улице 

Конструиро

вание из 

разного 
материала, 

включая 
конструкто

ры, бумагу, 

природный 
материал 

Изобразите

льная 

деятельнос
ть (лепка, 

рисование, 
аппликация

) 

Двигательная(ов

ладение 

основными 
движениями) 

Ребёнок 

активен в 

деятельности, 

имеются 

достижения 

        

Имеются 

затруднения 

        

Выводы по итогам педагогической диагностики на начало года (сентябрь): 

Необходима индивидуальная работа по следующим направлениям: 

 развитие общей моторики; 

  развитие мелкой моторики; 

 развитие психических познавательных процессов : восприятие, мышление, память, 

внимание, воображении; 

 речевое развитие: словарь, звукопроизношение, грамматика, связная речь; 

 расширение кругозора; культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания; 

 коммуникативные навыки (общение со сверстниками, взрослыми). 
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Другое:________________________________________________________________________ 

Результаты на конец года (апрель - май) : 

Динамика положительная, отрицательная, отсутствие динамики (нужное подчеркнуть). 

Самая высокая динамика (указать виды детской деятельности и образовательные области_ _ 

На что необходимо обратить внимание:__________________________________________ 

 

Система педагогической диагностики общего и речевого развития обучающихся 

 

Необходимым условием реализации Образовательной программы является проведение 

комплексного психолого-педагогического обследования. На проведение диагностики развития 

компонентов речевой системы детей отводится шесть недель в учебном году: четыре недели в 

сентябре (с 1 по 30 сентября - обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации), две недели в конце учебного года (с 15 по 30 мая). Все особенности детей 

отмечаются в речевой карте ребенка. Диагностическое обследование по итогам учебного года 

дает полное представление о динамике развития ребенка в течение года и позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. По 

результатам диагностики заполняется таблица. Диагностика проводится соответственно 

разделам речевой карты. 

 

Результаты логопедической диагностики 
№ ФИ ребенка Звукопронзно 

шение 
 

 

Фонематич 

еский 
слух 

 

Лекс 

ика 

 

Грамма 

тика 

 

Связ 

ная  
речь 

 

Слого 

вая  
структ 

ура 

Мелка 

я  
мотор 

ика 

Внима 

ние 
Пам 

ять 

 

Мышле 

ние 

1            

 

Диагностический инструментарий: 

1. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста с общим 

недороазвитием речи от 4 до 7 лет. Автор составитель Н. В. Нищева; Карта обследования 

речевого развития воспитанника группы компенсирующей направленности с Фонетико-

фонематическим нарушением речи. Разработана логопедами Московского района. 

Н.А.Ефимова 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ.  

3. Комплексная диагностика дошкольников. Р.А. Кирьянова.  

4. Развитие общеречевых навыков. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения 

для развития у детей общих речевых навыков(6 - 7 лет).  

5. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. 

6. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.  

7. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном учреждении.  

8. Волкова Г.А. Методика обследования нарушений речи у детей.  

9. Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду.   

10. Ефимова Н.А. Наглядный материал к речевой карте для обследования ребенка 

дошкольного возраста с ФФНР. 

Дидактические материалы: 

1. Дидактический материал для обследования состояния речи и неречевых психических 

функций ребенка. 

2. Нищева Н.В. Картинный материал для обследования ребенка к речевой карте ребенка 

с общим недоразвитием речи от 4 до 7лет.  

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями звукопроизношения.  

4. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематический 

системы речи.  

5. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
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6.Схема обследования ребенка с фонетико-фонематическими нарушениями. Составитель 

Л.В. Лопатина.  

Система оценки результатов освоения Программы обучения детей плаванию 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью тестирования 

плавательных умений и навыков детей по каждой возрастной группе. В качестве критериев 

оценки выбран ряд контрольных упражнений по методике Т.И. Казаковцевой (1994). Оценка 

плавательной подготовленности проводится два раза в год. Допустимо проводить оценку и по 

мере решения каждой конкретной задачи обучения. 

Задача диагностики: определение развития физических качеств и степени 

сформированности основных навыков плавания.  

 

Старшая группа (дети 5-6 лет)  
№ ФИ 

ребенка 

В
ы

п
о
л
н

ят
ь 

гл
у
б
о
к
и

й
 

в
д
о
х
 

и
 п

р
о
д
о
л
ж

и
те

л
ьн

ы
й

 в
ы

д
о
х
 

в
 в

о
д
у
 

Д
в
и

га
ть

 н
о
га

 

м
и

 в
в
ер

х
-в

н
и

з 
с 

 

о
п

о
р
о
й

 и
 б

ез
 

С
к
о
л
ьз

и
ть

 
н

а 
гр

у
д
и

 
и

 
н

а 

сп
и

н
е 

Л
еж

ат
ь 

н
а 

в
о
д
е,

 н
а 

гр
у
д
и

 и
 

н
а 

сп
и

н
е 

 М
ед

у
за

»
  

«
П

о
п

л
ав

о
к
»
 «

З
в
ез

д
а 

»
 

В
ы

п
о
л
н

ят
ь 

р
аз

н
о
о
б
р
аз

н
ы

е 
 

у
п

р
аж

н
ен

и
я 

и
 и

гр
ы

 в
 в

о
д
е 

О
тк

р
ы

в
ат

ь 
гл

аз
а 

в
 в

о
д
е,

  

д
о
ст

ав
ат

ь 
и

гр
у
ш

к
и

 с
о
 д

н
а 

В
ы

п
о
л
н

ят
ь 

д
в
и

ж
ен

и
я 

 

р
у
к
ам

и
 и

 н
о
га

м
и

 к
ак

 п
р
и

  

п
л
ав

ан
и

и
 (

б
р
ас

с,
 к

р
о
л
ь)

 

У
св

о
ен

и
ем

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

                  

 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 
№ ФИ 

ребенка 

П
о
д
н

ы
р
и
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о
д
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б
р
у
ч
,  

н
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р
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в
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б
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у
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у
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«
П

о
п

л
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о
к
»
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З
в
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д
 а
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У
св

о
ен

и
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 п
р
о
гр
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м

ы
 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

                  

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.  

Высокий уровень (3) – означает правильное выполнение, т. е. навык сформирован, 

автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

Средний уровень (2) – говорит о промежуточном положении, т.е. недостаточно 

правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет упражнение с помощью. 

Низкий уровень (1) – указывает на неправильное выполнение движения. Ребенок не 

выполняет упражнение. 
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3. Содержательный раздел Программы 

 

3.1. Обязательная часть Программы 

 

3.1.1. Задачи и содержание и образования (обучение и воспитания) по образовательным 

областям 

Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное описание воспитательных задач приводится в 

Программе воспитания. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

  развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

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; 
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 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 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. 
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Образовательная область «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; 

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 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 количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

Образовательная область «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; 
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 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. Развитие 

словаря 
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 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

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

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам «Какой? Какая? Какое?», обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

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

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование 

в экспрессивной речи. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование грамматический строй речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

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

ѐнок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

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

простого двусоставного предложения из 2—3-х слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

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

форсирования голоса, крика. 
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 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

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

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

введением их в предложения. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со 

сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза  

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

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

гласные и согласные звуки. 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

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

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

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

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

слогов. 

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

твердый - мягкий. 

 Закрепить понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук». 

 Сформировать понятия «звонкий согласный звук», «глухой согласный звук», «мягкий 

согласный звук», «твердый согласный звук». 

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного слога, 

двух слогов, трех слогов. 

 Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

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

своей речи. 

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

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

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

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 
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 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 Совершенствовать умение оречевлять игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.   

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. Развитие 

словаря 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. 

 Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными с суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий. 

 Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

 Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в 

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

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную 

степень имен прилагательных. 

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

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

времени. 
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 Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без 

предлогов. 

 Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены 

в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи.  

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  

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

громко, тихо, шепотом. 

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в 

играх. 

 Учить говорить в спокойном темпе. 

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

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

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной 

речевой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми 

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

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

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

введением их в предложения. 

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

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

предложения. 

 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза 

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

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

гласные и согласные звуки. 

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

Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту 

образования. 

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

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

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 
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 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов. 

 

Развитие связной речи 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

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

полно или кратко. 

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

объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия 

или лица рассказчика. 

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

числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Обучение элементам грамоты 

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

 Познакомить с буквами русского алфавита. 

 Обучить графическому начертанию печатных букв. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, навыки 

«печатания», лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов , предложений и коротких текстов. 

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. 

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Образовательная область «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, 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

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. 
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Образовательная область «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, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

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 
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осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. 

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать обучающихся с ТНР в различные игры-

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

иллюстративный и аудиальный материал, связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для обучающихся, современную, эстетичную бытовую среду. 

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье 

рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, родителях 

(законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью "Социально-

коммуникативное развитие", формируя у обучающихся представления об опасных и 

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. 

 

3.1.2. Особенности взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  
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Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

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

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

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

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 
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С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. 

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Задача взрослого - поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умения соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 

игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в 

новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности 

и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

 

3.1.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей дошкольного 

возраста. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно  целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах  господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также 

об образовательной  программе, реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских  

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно  

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна  

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; 

между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную  информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии  

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных  представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОУ, проводимым  мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 
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1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

а также  планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; 

согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей дошкольного возраста с ТНР; выбора эффективных методов обучения и  воспитания 

детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОУобразовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании 

и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей  

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми  дошкольного возраста; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 

образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы осуществляется в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о 

действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), 

наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 

эпидемическим показаниям; 

3)информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 

(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы 

социализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 
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1) диагностико-аналитическое направление 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; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые  

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки  

3) для родителей (законных представителей); сайты ДОУ и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - 

совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 

представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 

задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей).  

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 

в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам 

выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и 

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними 

задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогам ДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

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

родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 

у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в Организации 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. 
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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 Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль 

родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства 

и прав человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

• выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

• вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс;  

• внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

• повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

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

следующие направления: 

• аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка 

с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

• информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях). 
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3.1.4. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации Программы 

 

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в очной форме в группах для детей 

дошкольного возраста. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются в соответствии 

с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

При реализации Программы используются различные образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, технология проектной деятельности, игровые технологии, технологии 

исследовательской деятельности, личностно-ориентированные технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 

Формы реализации Программы выбираются педагогами ДОУ в соответствии с видами 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

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 Федеральной программы 

используются следующие методы: 

 организация опыта поведения и деятельности приучение к положительным формам  

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

 осознание 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); 

 мотивация опыта поведения и деятельности ( поощрение, метод развития эмоций, игры, 

соревнования, проектный метод). 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические)  

дополняются 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 

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; 
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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. 

Средства для реализации Программы, 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 том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 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). 

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

особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных  потребностей, 

но и от личных интересов, мотивов, ожиданий детей. Важное значение имеет признание 

приоритетной субъектной позиции ребенка в образовательном процессе. 

3.1.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ 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 Программы. 

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; 
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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). 

В организации различных видов 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. 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. 

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 ДОУ, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 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 том 

числе 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, 
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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 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 ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

  проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину, включает: 

 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 
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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).  

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 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. 

3.1.6. Способы и направления поддержи 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 ДОУ 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 ДОУ и вторая 

половина дня. Любая деятельность ребёнка в ДОУ 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 учитывает следующие условия: 
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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 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  

ДОУ, 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. 

Дети пяти-семи 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 педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов  и приемов. 

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  
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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 Р1И1С, 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. 

 

3.1.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

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. 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграции в ДОУ. 

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; 
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 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью 

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми;  

 организацию партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников ДОУ 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 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. 

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 
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Воспитанники ДОУ – дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),  дети с 

тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим 

миром, изменению способов коммуникации, средств общения, искажению восприятия и 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. 

 

Коррекционная работа с воспитанниками ДОУ осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

 коррекция речевых нарушений детей; 

 коррекция развития психических процессов, эмоционально-личностного развития. 

В ДОУ коррекционно - развивающее направление сопровождают педагоги – 

специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный  руководитель. 

 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3.Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе 

индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и 

возрастных особенностей ребенка. Для успешного усвоения детьми Программы 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

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 родителям (законным представителям). 
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Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации 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 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. 

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 (дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей 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 
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обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ТНР. 

 

3.1.8. 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 образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х 

раз в неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 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. 

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. 
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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 родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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 
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используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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. 

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 
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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) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, 

наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой – моя» 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», 

категории падежа существительных); 

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и неречевые 

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

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных 
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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) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

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

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

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

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

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или 

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

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

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

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

коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость – вежливость; жадность – щедрость). Умение объяснять 

переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить 

баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый –нож, соус, бритва, 

приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 

названия предметов (блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь –шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню –кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый 

– храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 
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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. 

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; 

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

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
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 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. 
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Основные области деятельности специалистов в осуществлении коррекционной 

работы в группах компенсирующей направленности 

 

Специалист ДОУ Направление деятельности 

Учитель-логопед  логопедическая диагностика; 

 коррекция речевых нарушений; 

 развитие речи; 

 рекомендации другим специалистам; 

 организация индивидуальных, подгрупповых занятий; 

консультирование родителей 

Педагог-психолог  

 

 психологическая диагностика; 

 коррекционная работа; 

 рекомендации другим специалистам; 

 организация индивидуальных, 

 подгрупповых занятий; 

 консультирование родителей 

Воспитатель   

 

 педагогическая диагностика; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда; 

 организация индивидуальных, подгрупповых занятий; 

взаимодействие с родителями 

Музыкальный 

руководитель   

 

 реализация программ музыкального воспитания с 

учетом рекомендаций учителя-логопеда; 

 педагогическая диагностика; 

 осуществление индивидуальной работы с детьми 

Медицинская сестра   ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников; 

 проведение индивидуальных рекомендаций врачей 

 

Организация деятельности учителя-логопеда 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелым 

нарушением речи условно делится на три периода: 

 Сентябрь – адаптационный период и углублѐнная диагностика (обследование и 

заполнение речевых карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время 

режимных моментов, игровых ситуациях, при общении с взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми, а также составление плана работы на первое 

полугодие. 

 Октябрь, ноябрь, декабрь, январь – 1 этап работы (в январе подводятся итоги работы 

за первый период, проводится диагностика речевого развития детей). 

 Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы (в мае подводятся итоги работы за год). 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется от 2 до 6. 

В начале учебного года количество человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу 

обучения. 

 

Логопедическая работа с детьми 5-6 лет 
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Основной задачей в логопедической работе с детьми 5-6 лет является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. 

Дети должны научиться понимать обращённую речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы. В этот период продолжается и усложняется работа по 

совершенствованию умения, фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи, 

правильно передавать слоговую структуру слов. В процессе работы над активной речью 

детей большое внимание уделяется формированию умения пользоваться в самостоятельной 

речи простыми распространёнными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ, элементарными навыками пересказа, диалогической речи. Дети 

должны овладеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. У детей вырабатывается умение 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, прилагательных, глаголов, наречий, местоимений), а также 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка.  

В старшей группе совершенствуется формирование анализа и синтеза звукового 

состава слова, отрабатываются первоначальные навыки чтения и печатание некоторых букв, 

слогов, слов. Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей старшей 

группы планируется с учётом результатов логопедического обследования. 

Логопедическая работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 

Причём индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель – 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

  постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов. 

Основными задачами подгрупповых занятий является продолжение работы по 

развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических категорий; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

 

Логопедическая работа с детьми 6-7 лет 

Целью работы с детьми 6-7 лет является комплексная подготовка детей к обучению в 

школе.  

В связи с этим, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие и 

совершенствование различных компонентов языковой способности (фонетического, лексико-

грамматического, словообразовательного). 

Логопед должен уделять большое внимание накоплению и осознанию детьми 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению ―чувства языка‖, что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовки 

детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Направлен
ие работы 

Индивидуальная и подгрупповая работа 
с детьми 

Взаимодействие с педагогами 

Диагности
ка 

Комплектование подгрупп для 

логопедических занятий с учетом 

уровня речевого развития 

Подготовка перспективного 

планирования работы на год, 

обсуждение результатов 

комплексного обследования 



61 

 

Общие 

речевые 

навыки 

Формирование правильного речевого и 

физиологического дыхания; развитие 

силы голоса, умение изменять силу 

голоса; выработка темпа речи; работа 

над четкостью дикции; работа над 

интонационной выразительностью 

Ежедневные упражнения 

(пропевание, произношение 

гласных звуков, слов, слогов на 

выдохе; упражнения по работе 

над интонацией, силой голоса; 

Звукопрои

зношение 

Подготовка артикуляционного 

аппарата. 

Постановка звуков и исправление 

артикуляции нарушенного 

звукопроизношения. 

Автоматизация звукопроизношения. 

Общая и специальная 

артикуляционная гимнастика. 

Еженедельные рекомендации по 

проведению артикуляционной 

гимнастики и автоматизации 

звукопроизношения. 

Работа над 

слоговой 

структурой 

слова 

Индивидуальная и подгрупповая работа 

над слоговой структурой слова 

Еженедельное задание по работе 

над словом (передача 

ритмического рисунка слова, 

деление слов на слоги) 

Развитие 
фонемати
ческого 
анализа, 
синтеза 

Развитие навыков звукового анализа и 
синтеза(выделение гласных и 
согласных звуков; выделение ударных 
гласных в словах; выделение конечных 
и начальных согласных звуков, подбор 
слова на заданный звук). 

Консультации «Мир гласных и 
согласных звуков» Рекомендации 
по работе над звуком. 

Лексика Развитие лексического строя речи  

(введение и закрепление в речи 

существительных, прилагательных, 

глаголов по каждой лексической теме 

перспективного плана; закрепление 

обобщающих понятий; подбор 

сравнительных существительных, 

прилагательных; выразительные 

средства передачи образа). 

Еженедельные задания по 

лексической теме. 

Изготовление игр и пособий по 

лексическим темам. 

Грамматич

еский строй 

речи 

Употребление частей речи в форме 

единственного и множественного 

числа, в падежах; 

Согласование слов в предложении по 

роду, числу, падежу, закрепление 

предлогов; образование и 

использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; употребление в речи 

повелительного наклонения глаголов. 

Рекомендации по 

использованию дидактических 

игр на развитие 

грамматического строя речи. 

Развитие 

связной 

речи 

Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь, развитие 

диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы предложениями, повторение за 

взрослым рассказов-описаний из 2-3 

предложений, пересказывание текстов 

из 2-3 простых предложений 

Еженедельные задания по работе 

над связной речью: составление 

предложений, рассказов, пересказ 

текстов, театрализация. 



62 

 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и 

умений в процессе тренировочных и упрочение соответствующих навыков в актах речевой 

коммуникации. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наряду с 

развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения. Параллельно с изучением звуков и букв 

предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 

подготовительной группы планируются с учётом результатов логопедического 

обследования. 

Логопедическая работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. 

Причём индивидуальная работа носит опережающий характер, т.к. основная их цель – 

подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному этапу 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

 автоматизация и дифференциация поставленных звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов; 

 совершенствовать звукослоговую структуру слова. 

В процессе логопедической работы в подгруппах особое внимание уделяется 

развитию у детей: 

 способности к сосредоточению; 

 умение войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого 

результата; 

 возможности использования помощи партнёра по работе. 

 

3.1.9. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  предварительный сбор и 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителям (законным 

представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОУ с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Развитие ручной моторики 

(пальчиковая гимнастика, навыки 

работы с карандашом, мелкими 

предметами, шнуровка) 

Развитие общей моторики 

(совершенствование 

двигательных навыков на 

физминутках, подвижных играх). 

Развитие точности сочетания речи и 

движений – логоритмика. 

Подготовка картотеки 

«Пальчиковая гимнастика», 

Развитие ручной и общей 

моторики. 
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установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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 
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прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в 

разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, 

нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

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. 

3.1.10. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

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 
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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) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

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

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

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

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

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

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

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

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

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения 

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

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и 

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

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

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

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: 
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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. 

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; 

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

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 
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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.  
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3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1 Задачи и содержание образования с учетом специфики ДОУ 

 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

пятью образовательными областями : 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента детей, 

дополняется парциальными программами, которые учитывают специфику учреждения, 

возможности кадрового потенциала. 

Образовательный процесс отражает особенности инфраструктуры микрорайона, 

включает возможности осуществления задач экологического воспитания в 1-м корпусе ДОУ. 

При освоении Образовательной программы содержание работы с детьми 

дополняется использованием технологии проектной деятельности. Проектная деятельность 

- одна из форм реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 1 Московского района Санкт-Петербурга, и она может рассматриваться 

как модель организации образовательного процесса, которая обеспечивает взаимодействие 

всех участников (детей, педагогов, родителей). 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности 

детей. 

В образовательном процессе ДОУ активно используются различные формы 

взаимодействие с социальными партнерами: 

 Государственным учреждением «Центральная библиотечная система Московского 

района»;

 ГБДОУ детский сад № 31 Московского района по организацию игровых программ по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах с использованием специального 

оборудования ;

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района 

Санкт-Петербурга;

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр детского 

(юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга;

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Московского района Санкт- 

Петербурга;

 Дом детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга;

 МО «Пулковский меридиан»

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами создает условия для осуществления 

духовно- нравственного воспитания, расширения кругозора дошкольников. Организация 

мероприятий с социальными партнерами, проведение совместных акций формирует у детей 

навыки общения со взрослыми, формирует основу культурного поведения, усвоение 

социальных норм и правил, воспитывает уважение к труду взрослых, развивает интерес и 

любознательность. 
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Парциальные программы дошкольного образования, обеспечивающие реализацию 

содержания Образовательной программы 

 

Г.Т. Алифанова «Первые шаги» - Санкт-Петербург: Издательство «Паритет», 

2019. 

Одной из основных задач воспитания дошкольников является воспитание у них 

любви к Родине, родному городу. Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным 

городом, понять его историю, культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами 

окружающей действительности и жизни общества и принять участие в созидательной 

деятельности позволяет программа по петербурговедению. 

Цель программы - воспитание петербуржца, любви и интереса к родному городу. 

Задачи программы: 

Старшая группа: углубление представлений о доме - жилище человека, 

классификация домов по назначению; расширение представлений об улице, городе; 

понятие «петербуржец». 

Основные цели: осознание ценности памятников культуры и искусства; 

петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 

Подготовительная группа: формирование понятий «Сельский дом»- «городской 

дом»; расширение 

представлений - улица, город, архитектура; о символах города, 

достопримечательностях; понятие «мы - петербуржцы»; знакомство с праздниками 

города. 

Основные цели: осмыслить историю культуру Санкт-Петербурга в контексте 

мировой истории и культуры : изучать историю города через судьбы замечательных 

петербуржцев. 

Система работы по программе «Первые шаги» 

 

Группа Содержание Тематика 

Старшая 

группа 

Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

«Здесь будет город 

заложен», «Символы 

города», «Все флаги в 

гости будут к нам», 

«Мы - горожане», «По 

Неве на корабле», 

«Мой город родной»,  

«День рождение 

города», «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 
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спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников 

детей. 

Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовител

ьная группа 

Расширять представления о родном крае. 
Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона, в 
котором живут дети. На основе расширения 
знаний об окружающем воспитывать 
патриотические и интернациональные 
чувства, любовь к Родине. Углублять и 
уточнять представления о Родине — России. 
Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). 

Развивать представления о том, ч Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная 

страна. Восп к людям разных 

национальносте Расширять представления о 

Мос городе, столице России. 

Расширять знания о государствен 

Рассказывать детям о Ю. А. Гага героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской а 

Воспитывать уважение к защитн памяти 

павших бойцов (возлагат обелискам, 

памятникам и т. д.) 

«Наш дом - Земля - 
Вселенная», «Наш дом - 
Россия», «Полет над 
городом», «Великие 
люди нашего города», 
«Город на островах», 
«Дворцовая площадь – 
архитектурный 
комплекс», «Храмы 
Санкт- Петербурга», 
«900 дней», «Богатство 
Санкт- Петербурга - 
Эрмитаж», 
«Театральная 
площадь», «Самый 
большой остров» 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» .Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности - Москва: 

Издательство «Цветной мир», 2019. 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-

programmy/496-cvetniye- ladoshki 

Цель программы: формирование у детей эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей к изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами 

3. Ознакомление со средствами художественно-образной выразительности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

деятельности. 

5. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта детей 

https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://old-firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений и 

обобщенных способов действий обеспечивает оптимальные условия для полноценного 

развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Программа «Цветные ладошки» обеспечивает художественно-эстетическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста в продуктивных видах деятельности 

как в специально организованной образовательной деятельности (лепка, аппликация, 

рисование, художественных труд, конструирование из природного материала), так и в 

самостоятельной художественной деятельности. 

В рамках части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, педагогами используется парциальная программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.М.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1686038747&tld=ru&lang=ru&name=parcialnaja

_programma_osnovy_be zopasnosti_detej_do.pdf 

Цель программы: подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи программы: 

1. Формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развитие основ экологической культуры ребенка и становление у него ценностей 

бережного отношения к природе. 

3. Формирование здорового образа жизни, понимание целостности человеческого организма, 

взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. 

4. Формирование свода основных правил безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

Программа включает систему развивающих заданий для детей старшего 

дошкольного возраста. Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, беседы, занятия) и направлены на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице.  

Основные разделы программы: 

Раздел 1. Ребенок и другие люди.  

Раздел 2. Ребенок и природа. 

Раздел 3. Ребенок дома.  

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка.  

Раздел 6. Ребенок на улице.  

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1686038747&tld=ru&lang=ru&name=parcialnaja_programma_osnovy_bezopasnosti_detej_do.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1686038747&tld=ru&lang=ru&name=parcialnaja_programma_osnovy_bezopasnosti_detej_do.pdf
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1686038747&tld=ru&lang=ru&name=parcialnaja_programma_osnovy_bezopasnosti_detej_do.pdf
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Система работы с детьми 5-6 лет по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Раздел 
программы 

Основное содержание Тематика и формы 

работы 

Ребенок и 
другие люди 

- о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений; 

- опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми; 

- если «чужой» приходит в дом. 

Беседы: «Внешность может быть 

обманчива», «Опасные ситуации» 

Чтение: «Золушка», «Аленький 

цветочек», «Волк и семеро козлят» 

Разыгрывание знакомых сказок 

Ситуации общения 

Ребенок и 
природа 

- в природе все взаимосвязано; 
- бережное отношение к 

живой природе; 

- ядовитые растения; 

- контакты с животными 

Беседы: «Земля - наш общий дом», 

«Человек - часть природы», 

«Съедобные - несъедобные грибы», 

«Съедобные ягоды, ядовитые 

растения», «Рядом вода» 

Чтение: «Все на свете всем нужны» 

Б.Заходер . 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, игра с мячом 

«Съедобное- несъедобное» 

Ребенок дома - прямые запреты и 
умение правильно 
обращаться с некоторыми 
предметами ; 

- открытое окно и балкон, 

как источники опасности. 

Беседы: «Опасные предметы», 
«Особая опасность в помещении» 

Чтение: «Кошкин дом» С.Маршак, 
игры- драматизации. 

Дидактическая игра «Найди игрушку 

Танюше» Составление схем, таблиц с 

детьми. Игры-фантазии . 

Здоровье 
ребенка 

- изучаем свой организм ; 
- прислушиваемся к 

своему организму ; 

- о навыках личной гигиены 

- поговорим о болезнях; 

- врачи - наши друзья . 

Беседы: «Как мы дышим?», «Что мне 
хочет сказать мой организм?», «Зачем 
нужно чистить зубы?», «Что такое 
болезнь?», «Почему не нужно бояться 
врачей?», «О пользе прививок» 
Чтение: «Айболит» К.Чуковский 

Рассматривание иллюстраций 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника», «Больница», 

«Аптека» Настольно-печатные 

игры. 

Эмоциональн
ое 

благополучие 
ребенка 

- детские страхи 
- конфликты и ссоры между 

детьми 

Беседы: «Мирись, мирись и больше не 
дерись», «Ничего я не боюсь!» 

Рисование страхов. Командные 

соревнования. 

Чтение «Крошка енот и тот, кто сидит в 

пруду» 

Ребенок на 
улице 

- устройство проезжей части 
- «Зебра», светофор ; 
- дорожные знаки для 

пешеходов; 

- транспорт служб оперативного 

реагирования 

- правила поведения в 

транспорте ; 

Беседы: «Осторожно, улица!», «Наши 
помощники на дороге», «Как 
правильно переходить дорогу», «Кто 
поможет, если ты заблудился», 
«Правила поведения в общественном 
транспорте», «Зачем нужно знать свой 
адрес» Рассматривание наглядного 
материала Обыгрывание ситуаций: 
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Система работы с детьми подготовительной группы 

по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Раздел 
программы 

Основное содержание Тематика и формы 

работы 

Ребенок и 

другие люди 

- ситуации 

насильственного поведения 

со стороны незнакомого на 

улице; 

- ребенок и другие дети, 

ребенок и подростки 

Беседы: 

«Насильственныедействия незнакомого на 

улице», «Ребенок и его старшие приятели» 

Обсуждение ситуаций общения со 

старшими приятелями, умение сказать 

«нет» сомнительным играм и развлечениям. 

Ребенок и 

природа 

- загрязнение 

окружающей среды ; 

- ухудшение 

экологической ситуации ; 

- восстановление 

окружающей среды ; 

- правила безопасного 

поведения на природе 

Беседы: «Будем беречь и охранять природу», 

«Что мы можем сделать, чтоб спасти 

природу?», «На воде, на солнце» 

Чтение «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 

Опыты с водой 

Выработка с детьми правил поведения в 

природе, чтобы спасти. 

Трудовые поручения по уходу за растениями 

Ребенок дома - опасные ситуации в 
быту; 

- правила обращения с 

бытовыми приборами; 

- службы спасения. 

Беседы: «Пожар», «Как вызвать скорую, 
полицию», «Почему нельзя баловаться с 
телефонами экстренных служб» 
Чтение: «Пожар» Л.Толстой, «Рассказ о 

неизвестном герое» С.Михалков 

Изготовление коллажа. Сюжетно-ролевая 

игра «Спасатели» 

Здоровье 
ребенка 

- здоровье – главная 
ценность человеческой 
жизни; 
- о ценности здорового 

образа жизни ; 

- забота о здоровье 

окружающих; 

- инфекционные болезни ; 

- о роли лекарств и 

витаминов ; 

- правила оказания 

первой  помощи . 

Беседы: «Наше здоровье», «Отношение к 
больному человеку»,ь«Как работает сердце 
человека?», «Полезные продукты и 
витамины», «Здоровая пища», «Первая 
помощь, которую можно оказать себе 
самостоятельно» 

Дидактические и наглядно-печатные игры: 

«Витаминка и ее друзья», «Полезные 

продукты», «Витамины» 

Сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Семья», 

«Магазин», «Больница» 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

- психологическое 
здоровье; 
- конфликты и ссоры 

между детьми ; 

Беседы: «Как живется нам в нашей группе?», 
«Конфликты между детьми» Ситуации 
общения: «Кто тебе нравится в нашей 
группе?», «Кто твой друг?», «Чем плохи 
ссоры между друзьями?» Командные, 
спортивные игры 

- если ребенок потерялся на 

улице . 

«Вдруг машина показалась», «Мяч и 
дорога», «Уступите место» Сюжетно-
ролевые игры «Поездка на автобусе», 
«Мы по улице идем» Настольно-
печатные игры по правилам 
дорожного движения 
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Ребенок на 
улице 

- дорожные знаки для 
водителей и пешеходов; 
-  правила езды на 

велосипеде; 
-  о работе ГИБДД ; 
-  если ребенок потерялся 
на улице . 

Беседы: «Дорожные знаки», «Катание на 
велосипеде, самокате, роликах в городе», 
«Опасные участки на дороге», «Работа 
ГИБДД», «К кому можно обратиться за 
помощью, если ты потерялся», «Знаешь ли 
ты свой адрес и телефон» Рассматривание 
наглядного материала, иллюстраций, 
сюжетных картин Дидактические игры: 
«Узнай (сложи) знак», «Правильно-
неправильно», «Объясни в чем ошибка» 
Чтение «Дядя Степа - милиционер» 
С.МихалковСюжетно-ролевые игры: «Я по 
городу иду», «Служба ГИБДД» 

 

Л.В.Любимова «Открытия Феечки Копеечки»: образовательная программа 

развития финансовой грамотности дошкольников - Москва: Издательство 

«Национальное образование», 2021 

https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/284519/?ysclid=limwh12dcl709264480 

Программа по основам финансовой грамотности предполагает формирование у детей 

3-7 лет основ финансовой грамотности в процессе активной деятельности, обеспечивая 

разносторонне развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В программе представлены цель и задачи, планируемые результаты, формы и методы 

организации образовательного процесса. Программа направлена на создание 

целенаправленной системы образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

формирование представлений о нормах финансового поведения на основе определенных 

видов детской деятельности.  

Формирование основ финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной 

жизни, дает знания о новых профессиях и развивает умение рассказать о них, в результате 

обогащается детский словарь, возникает здоровый интерес к деньгам, осознаются правила их 

честного зарабатывания и осознанно бережного отношения к ним. 

Таким образом, введение в образовательный процесс изучения основ финансовой 

грамотности позволяет осуществлять тесную связь гражданского, нравственного, трудового 

и экономического воспитания, что способствует становлению ценностных жизненных 

ориентиров в дошкольном возрасте.  

  

https://minobr.permkrai.ru/dokumenty/284519/?ysclid=limwh12dcl709264480
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Система работы по формированию основ финансовой грамотности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Месяц Тема занятия Виды деятельности Оборудование 

Сентябрь Знакомство с феечкой 

Копеечкой 

Цель: Формировать 

правильное отношение к 

деньгам, как предмету 

жизненной 

необходимости. 

Презентация - «Откуда 

пришли деньги?»- 

Путешествие в прошлое 

денег. 

Виртуальное 

путешествие с 

использованием ИКТ. 

Познакомить с историей 

возникновения денег. 

Беседа - Что такое 

деньги? Зачем они 

нужны? 

Компьютер, проектор, 

книжка раскладушка 

«История возникновения 

денег». Феечка Копеечка 

Интерактивное занятие 

- Какие деньги бывают. 
Виды денег. 

Цель : Раскрыть 

сущность понятий 

деньги, монета, купюра. 

Закрепить знания детей о 

внешнем виде денег. 

Рассказать о фальшивых 

деньгах, о доступном для 

нас способе проверки 

денег на подлинность. 

Дидактическая игра 

«Заветные желания» 
Денежные купюры, 

монеты разного 

достоинства. 

«Товары в магазине» 

Цель: Формировать 

элементарные 

представления о цене и 

качестве. Показать 

зависимость цены от 

качества товара или 

услуги. 

Беседа - «Понятие цены, 

стоимости». 

Демонстрация 

мультфильма 

«Телефон». 

Октябрь «Деньги –это…» 

Цель : Познакомить с 

пластиковыми 

карточками, как ими 

пользоваться, дать 

понятие код карты. 

Беседа - «Современный 

вид денег - пластиковая 

карта». 

Игра – «Магазин» 

Атрибуты для игры в 

магазин, шаблоны 

карточек 

«Что такое валюта» 

Цель: Познакомить с 

понятием «валюта», 

внешним видом и 

названиями денег других 

стан, а также с единой 

валютой европейских 

стран – евро 

Беседа – «Что такое 

валюта. Какая бывает 

валюта? (Игра – 

путешествие.) 

Чтение сказки С. Я. 

Маршак «Кошкин дом», 

Муляжи денег разных 

стран 

сказки С. Я. Маршак 

«Кошкин дом» 
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«Банк» 

Цель : Познакомить 

детей с деятельностью 

банка, его основными 

функциями 

Презентация – 
«Банк, «Дом, где живут 

деньги». Зачем они 

нужны? (Виртуальная 

экскурсия.) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сберегательный банк». 

Компьютер, медиа 

«Путешествие денежки» Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 

Финансовая грамотность 

дошкольников стр. 97 

Журнал феечки 

Копеечки, карта мира, 

флажки стран, 

иллюстрации сказок 

кроссворд 

Ноябрь Квест-игра «В поисках 

клада» Цель: 

формировать у детей 

первичные 

экономические 

представления и 

компетенции в игре; 

закрепить представления 

экономических понятий: 

потребности, деньги, 

семейный бюджет, труд, 

товар. 

 Картинка пирата, 

медведь, белка, еж, 

материалы – картинки 

продуктов питания, клей, 

ножницы в обруче, 

рыбки с загадками, 

«Бюджет» 

Цель: Сформировать 

понятие бюджет, какие 

виды бюджетов есть. 

Беседа – «Что такое 

бюджет? Какие виды 

бюджетов бывают?» 

 

«Семейный бюджет: 

доходы семьи» 

Цель: Сформировать 

знания об источниках 

дохода семьи (зарплата, 

стипендия, пенсия, 

пособие и т.д.) 

Беседа – «Семейный 

бюджет: доходы семьи» 

 

 «Бюджет семьи: расход, 

доход» 

Цель: расширить 
представление детей о 
том, как складывается 
семейный бюджет; 
познакомить с новым 
понятием «расходы», 
какими они бывают (на 
товары длительного 
пользования, на товары 
кратковременного 
пользования, на услуги); 
воспитывать в детях 
бережливость и умение 
экономно (разумно) 
тратить деньги. 

Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 

Финансовая грамотность 

дошкольников стр. 127 

м/ф Простоквашино, 

карточки- схемы 

карандаши 

Декабрь Игра «Знатоки 

финансовой 

Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 

Кроссворд, таблички 
«Театр, Аптека, Школа» 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
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грамотности» 

Цель: закрепление основ 

финансовой грамотности 

у детей 

Финансовая грамотность 

дошкольников стр. 91 

 « Семейная копилка. 

Учимся экономить» 

Цель: Раскрыть 
содержание понятий 
«экономность», 
«бережливость», 
«хозяйственность». 

Деловая игра Мультимедийная доска, 

карточки с новыми 

словами, копилка новых 

слов, картинки для игры, 

картинки и монетки для 

творческого задания. 

«Приключения Умника и 

Торопыжки» 

Цель: формирование у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

первичных элементарных 

экономических 

представлений; 

обобщение знаний о 
потребностях человека. 

 Два мышонка, три 
домика: очень большой, 
очень старый и 
разрушающийся и 
аккуратный маленький 
домик. 
Две корзины : со 

сладостями и с 

продуктами 

Январь «Занять и одолжить» 
Цель : Ввести в 

активный словарь 
понятия «одалживать», 

«занимать», формировать 

представление о 
возможных последствиях 

займов. 

Дать детям, понятие 

денежный долг. 

Беседа – «Что такое 

долг?» 

Бумага, синие и красные 

карандаши. 

«Карманные деньги» 

Дать понятие карманные 

деньги, учить в игровых 

ситуациях их разумно 

тратить 

Игра – «Карманные 

деньги» 

Буратино; монетки в 

количестве пять штук 

для Буратино (сделаны 

из бумаги и 

заламинированы); 

кошелёк; бумажные 

купюры; пластиковая 

карта; копилка; 

аудиозапись песен 

«Буратино», «Деньги - 

лепесточки»; мяч; 

«Что за деньги купить 

нельзя» 

Сформировать у детей 

понятия, что не все 

можно купить за деньги: 

здоровье, человеческие 

отношения и т.д. 

Беседа – «Что за деньги 

купить нельзя» 

Картинки семья гномов 

Февраль  «Рекламы разные 

нужны» 

Цель :Дать 

представления о рекламе, 

о ее назначении. 

Беседа – «Рекламы 

разные нужны», 

проигрывание сказки 

Рекламные буклеты, 

афиши, иллюстрации с 

изображением рекламы в 

старину, ширма, 

игрушка Пяточок, 
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Учить правильно, 

воспринимать рекламу. 

магнитофон, циферблат, 

атрибуты для 

инсценирования сказки 

С. Михалкова, заготовки 

из бумаги, краски, 

мелки, карандаши. 

 «Рекламное агентство» 
Цель: Познакомить 
детей с понятием 
«рекламное агентство». 

Деловая игра - 
«Рекламное агентство» 

Иллюстрации с 
изображением 
рекламного агентства и 
его сотрудников за 
работой; стихотворение 
«Как старик корову 
продавал» С.В. 
Михалкова; листы 
бумаги, цветные 
карандаши; 

 «Путешествие к Мише 

Эконому» 

Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 

Финансовая грамотность 

дошкольников стр. 105 

реклама товара, автобус 
из стульчиков, 
фломастеры, листы 

 «Чем пахнут ремесла?» 

Цель: Формировать 

представление о 

потребностях и 

возможностях 

Закреплять понимание 

экономических 

категорий (потребности, 

труд, продукт труда, 

деньги, профессия, 

специальность. 

Беседа -«Чем пахнут 

ремесла?» 

- Презентация 
стихотворения Джанни 
Родари «Чем пахнут 
ремесла?»; 
- различные книги о 

труде людей и 

профессиях; 

- руль для игрового 

упражнения во время 

физминутки; 

- обручи и карточки с 

изображением 

профессий и 

инструментов, 

подходящих для этих 

профессий. 

Дать задания принести 

фото к презентации 

«Мама на работе» 

Март «Путешествие в страну 
профессий». 
Цель: Обобщить знания 

о профессиях 

Игра - «Путешествие в 

страну профессий». 

Подготовка презентации 
«Профессии наших мам» 
(работа с родителями). 
Материалы: 

интерактивная доска, 

презентация 

«Профессии» 

интерактивные игры о 

профессиях, аптекарские 

весы, ступка, пестик, 

мята-трава для 

заваривания, витамины 

аскорбиновая кислота, 

стаканчики для опытов. 

«Путешествие на 

Солнечный остров» 

Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 

Письмо, карта-схема 
острова, строительный 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/


80 

 

Финансовая грамотность 

дошкольников стр. 101 

материал сундучок. 

«Деньги» Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 
Финансовая грамотность 
дошкольников стр. 133 

Деньги монеты, купюры 

тетрадь, карандаши. 

Работать и 

зарабатывать. 
Развивать социально-

личностные качества и 
ценностные ориентиры, 

необходимые для 
рационального 

поведения в сфере 

экономики. 

Игра - «Любой труд – 

оплачиваем» 

 

Апрель Финансовая грамота в 

народной мудрости 

Цель : Развивать у детей 

умение подмечать в 

сказках, простейшие 

экономические явления; 

Чтение сказки - «Сказка 

ложь, да в ней намек – 

добрым молодцам урок» 

 

«Бизнесмены» 

Цель : Закрепить 

представления детей о 

сущности 

экономических явлений 

и понятий; 

Игра - «Свой бизнес» 

Решение проблемных 

ситуаций – «Мы умеем 

считать деньги» 

 

«Путешествие в 
денежную страну» Цель 

: Закреплять полученные 

знания, применять 
знания и умения в игре. 

КВН - «Путешествие в 

денежную страну» 

Доска, фишки 

«Найди клад» Поварницина 
Г.П., Киселёва Ю. А. 

Финансовая грамотность 

дошкольников стр. 138 

Монеты, купюры, карта, 

деньги пазлы сундук с 

сокровищами 

Май «Ярмарка» 

Цель: Формировать 

представление детей о 

рекламе. 

Умение использовать 

рекламу. Учить детей 

делать покупку с учетом 

заработанных денег, 

умению соотносить свои 

желания и возможности 

Продуктивная 
деятельность - 

«Изготовление поделок 

для ярмарки» (по выбору 

детей) 

Изготовление различных 

поделок для ярмарки. 

Различные материалы 

для поделок (бросовый 

материал, бумага, 

картон, клей, пластилин) 

«Путешествие в страну 

финансовой 

грамотности» 

Цель: Развивать 

сообразительность, 

самостоятельность 

мышления, умение 

договариваться между 

Квест – игра - 
«Путешествие в страну 

финансовой 

грамотности» 

Карта, карточки задания 

https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/1660612/
https://www.uchmag.ru/estore/authors/30680/
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собой, выполнять 

задания в условиях 

соревнования. 

Диагностика по итогам 

изучения курса 

Оценка 
сформированности 
финансовой 
грамотности. 

Материал для 

диагностики 

 

Парциальная образовательная программа «Обучение плаванию в детском саду» (автор 

Е.К. Воронова, Санкт-Петербург: Издательство «Детство-Пресс»,2010. 

Программа реализуется во втором корпусе ДОУ, где имеется оборудованный 

плавательный бассейн и штатный инструктор по плаванию. 

Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 

укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 

физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной систем). 

Программа направлена на укрепление здоровья, полноценного физического развития, 

формирование двигательных навыков и развитие физических качеств, на освоение 

культурно- гигиенических навыков, воспитание привычек к упорядоченному ритму жизни. 

В ДОУ режим дня предусматривает занятия в плавательном бассейне: начиная с 

постепенного приучения к воде, передвижению в ней и выполнению подготовительных 

упражнений, переходим собственно к обучению плаванию, то есть умению свободно 

держаться на воде, скользить сначала со вспомогательными средствами, а затем 

самостоятельно, свободно погружаться в воду, задерживая дыхание. Основной формой 

обучения плаванию на начальном этапе занимают подвижные игры в воде. 

В зависимости от возраста, индивидуальных особенностей подготовленности 

определенные группы упражнений осваиваются в разные сроки. В занятия включаются 

физические упражнения, направленные на развитие всех основных движений (ходьба, бег, 

прыжки), большое разнообразие дел позволяет решать в комплексе задачи нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания. 

Задачи обучения детей плаванию: 

 учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней; 

 учить передвигаться по дну бассейна различными способам; 

 учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и 

ориентироваться под водой; 

 учить выдоху в воде; 

 учить лежать в воде на груди и на спине; 

 учить скольжению в воде на груди и на спине; 

 учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и 

на спине; 

 учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине; 

 учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

 

Система обучения детей плаванию 

 

Содержание Возраст детей 
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1 этап 

Знакомство с водой, ее 

свойствами. Освоение с водой 

(безбоязненное и уверенное 

передвигаться по дну с помощью и 

самостоятельно, совершать 

простейшие действия, играть). 

Средний дошкольный возраст (с 4до 5 лет) 

2 этап 

Приобретение детьми умений и 

навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде 

достаточно надежно (всплывать, 

лежать, скользить, самостоятельно 

выполнять вдох-выдох в воду). 

Средний и старший дошкольный возраст (с 4до 5, 

с 5до 6 лет) 

3 этап 

Обучение плаванию определенным 
способом (согласованность 

движений рук, ног, дыхания). 

Старший дошкольный возраст ( с 5до 7 лет) 

4 этап 

Продолжение усвоения  и 

совершенствования техники 

способа плавания, простых 

поворотов, элементарного 

погружения в воду. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) 
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3.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации части Образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений осуществляются в соответствии с 

задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Формы реализации 

Образовательной программы выбираются педагогами ДОУ в соответствии с видами детской 

деятельности и возрастными особенностями детей. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Образовательная программа предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Образовательный процесс в ГБДОУ представляет собой 2-х 

частную модель организации воспитательно-образовательного процесса с детьми; строится 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из которых и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

 

Формы образовательной деятельности по образовательным областям 

Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и 

групповая) формы организации 

образовательной работы с воспитанниками 

Свободная самостоятельная деятельность 

детей (свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с 

детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды) 
Занятия 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Субъектная (партнёрская, равноправная) 

позиция взрослого и ребёнка 

Обеспечивает выбор каждым ребёнком 
деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребёнку взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач 

Партнёрская форма организации 
образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения 
детей 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной взросло-детской 

деятельности 
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Образовательные 

области 
Формы работы с детьми 

Ранний и младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение. 

 Игровая обучающая 

ситуация. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Рассматривание. 

 Педагогическая ситуация. 

 Праздник. 

 Экскурсия. 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Поручение. 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра 

 Игровая обучающая ситуация 

 Игра-путешествие 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Игры в центрах активности. 

 Совместная со сверстниками игра. 

 Образовательное событие 

 Воспитательное событие 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Наблюдение. 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность. 

 Интегративная деятельность. 

 Праздник. 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов. 

 Экспериментирование. 

 Поручение и задание. 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 

Речевое развитие  Рассматривание. 

 Игровая обучающая 

ситуация. 

 Дидактическая игра. 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность. 

 Хороводная игра с пение. 

 Игра-драматизация. 

 Чтение. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Игра. 

 Чтение. 

 Беседа. 

 Рассматривание. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми. 

 Игра. 

 Игровые образовательные ситуации. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 Интегративная деятельность. 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми. 

 Сочинение загадок. 

 Проблемная ситуация. 

 Использование различных видов 

театра. 
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Познавательное 

развитие 
 Игровая обучающая 

ситуация. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовател

ьская 
деятельность. 

 Конструирование. 

 Развивающая игра. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Интегративная деятельность. 

 Беседа.  

 Проблемная ситуация. 

 Создание коллекций 

 Детская лаборатория 

 Проектная деятельность. 

 Игровые обучающие ситуации. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование 

 Экспериментирование. 

 Развивающая игра. 

 Наблюдение. 

 Проблемная ситуация. 

 Игровая обучающая ситуация. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсии 

 Коллекционирование . 

 Моделирование 

 Игры с правилами 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных 

предметов. 

 Игра. 

 Организация выставок 

изготовление украшений. 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 
классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками. 

 Музыкально-дидактическая 

игра. 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев. 

 Совместное пение 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 
предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Творческая мастерская 

 Создание макетов, коллекций и их 

Оформление. 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов. 

 Игра. 

 Организация выставок. 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

 Музыкально- дидактическая Игра. 

 Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

 Интегративная деятельность. 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение. 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка. 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

 Танец. 

 Творческое задание. 

 Концерт- импровизация. 

 Музыкальная сюжетная игра 
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Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений. 

 Игра. 

 Утренняя гимнастика. 

 Интегративная деятельность. 

 Упражнения. 

 Экспериментирование. 

 Ситуативный разговор. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Чтение. 

 Проблемная ситуация. 

 Физкультурное занятие. 

 Утренняя гимнастика. 

 Игра. 

 Беседа. 

 Рассказ. 

 Чтение. 

 Рассматривание. 

  Интегративная 

деятельность. 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги. 

 Спортивные состязания. 

 Совместная деятельность 

  взрослого и детей. 
тематического характера. 

 Проектная деятельность. 

 Проблемная ситуация. 

Для реализации задач Программы ДОУ наряду с методами воспитания и обучения, 

прописанными в п.3.1.2. Обязательной части программы, активно используется 

проектный метод, который объединяет всех участников образовательного процесса: 

детей, педагогов, родителей. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по 
применению 

Проектный 
метод 

Метод проектов - это новый 

подход к организации обучения, 

при котором познание строится не 

на запоминании отобранной 

информации, а на 

самостоятельном поиске и 

развитии интересов ребёнка. 

Проектная деятельность – это 

разнообразная, интегрированная 

деятельность по достижению 

определённой цели. Структура 

проекта: проблема, постановка 

цели, мотивация детей, 

планирование действий, продукт 

проекта, презентация проекта 

3.2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Педагогами ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора для 

организации деятельности, условия для творческого самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Культурные 

практики 

Содержание деятельности 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы делаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая 

мастерская 
Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия. 

Литературно- 

музыкальная 

гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале . 

Сенсорно- 

интеллектуальные 

игры 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 
деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна 
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 
(тематические) 
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3.2.4. Способы и направления поддержи детской инициативы. 

 

Пункт 3.3.4.части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствует пункту 3.1.4.Обязательной части Программы. 

 

3.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

 

Приоритетные формы 

взаимодействия с 

семьями обучающихся 

 Наглядная информация о деятельности ДОУ; 

 Анкетирование; 

 Информирование о деятельности ДОУ через 

официальный сайт в сети «интернет», мессенджеры, 

социальную сеть «вконтакте»; 

 Родительские собрания; 

 Индивидуальные и групповые консультации, беседы 

с воспитателями и специалистами; 

 Совместные творческие выставки; 

 Совместные праздники; 

 Мастер-классы; 

 Совместное участие в проектной деятельности; 

 Совместное участие в социальных акциях 

 

Основные принципы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников : 

• целенаправленность, систематичность ,плановость; 

• дифференцированный подход к работе с родителями ; 

• доброжелательность, открытость. 

Содержание взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Индивидуальные и групповые консультации 

проводятся воспитателями и специалистами ДОУ по различным вопросам воспитания и 

развития ребенка. Активно применяются дистанционные консультации-презентации. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии 

и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«Вконтакте», через мессенджер WhatsApр. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

6. Праздники, конкурсы, творческие выставки, соревнования. В ДОУ периодически 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 
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дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

7. Социальные акции при участии родителей. Акция – это возможность участия всех 

субъектов образовательного процесса (педагогов, детей, родителей, социальных партнеров), 

а ее подготовка и проведение реализуют принцип интеграции различных видов 

деятельности, задач социального развития ребенка, содержания разных образовательных 

областей. 

Акция – это всегда результат с «обратной связью» для ребенка, что принципиально 

важно для позитивной социализации детей дошкольного возраста. В силу именно «обратной 

связи» акции обладают огромным воспитательным потенциалом. Участие родителей и детей 

в социальных акциях может и должно быть интересным, увлекательным, результативным, 

эмоционально позитивным занятием, которое позволяет ребенку и взрослому вместе с ним 

пережить свою значимость и нужность. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Совместные дела, творческие домашние задания в рамках образовательных 

проектов, которые предусматривают поиск информации, создание совместных творческих 

продуктов для игрового развивающего пространства, обмен интересным опытом. Все это 

способствует вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс и создает 

позитивную атмосферу общения. 

 

3.2.6. Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ 

 

Целевыми группами детей, с которыми осуществляется коррекционно-развивающая 

работа в ДОУ, являются дети с тяжелыми нарушениями речи. 

В первом и втором корпусе ДОУ функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 5 до 7 лет (речевой диагноз : ОНР, ФФНР). 

Основанием для зачисления в группу компенсирующей направленности 

является заключение ТПМПК Московского района Санкт-Петербурга. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной программы дошкольного образования и их интеграции в ДОУ. 
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Коррекционная работа с воспитанниками ДОУ осуществляется по следующим 

основным направлениям: 

- коррекция речевых нарушений детей; 

- коррекция развития психических процессов, эмоционально-личностного развития; 

В ДОУ коррекционно-развивающее направление сопровождают педагоги: 

воспитатели, специалисты: учитель -логопед , педагог-психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, инструктор по плаванию. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 

3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Такая работа проводится дифференцированно, на основе индивидуального подхода к 

детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей ребенка. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

 

Основные области деятельности специалистов в осуществлении коррекционной 

работы в группах компенсирующей направленности 

 

Специалист ДОУ Направление деятельности 

Учитель-логопед  логопедическая диагностика 

 коррекция речевых нарушений 

 развитие речи 

 рекомендации другим специалистам 

 организация индивидуальных, подгрупповых занятий 

 консультирование родителей; 

Педагог-психолог  психологическая диагностика 

 коррекционная работа 

 рекомендации другим специалистам 

 организация индивидуальных, подгрупповых занятий 

 консультирование родителей 

Воспитатель  педагогическая диагностика 

 выполнение рекомендаций учителя- логопеда 

 организация индивидуальных, подгрупповых занятий; 

 взаимодействие с родителями 

Музыкальный 
руководитель 

 реализация программ музыкального воспитания 
с учетом рекомендаций учителя-логопеда 

 педагогическая диагностика 

 осуществление индивидуальной работы с детьми 

Инструктор по физической 
культуре, инструктор по 

плаванию 

 физическое развитие 

 развитие и укрепление обшей моторики 

 организация подгрупповых занятий 

 диагностика физического развития 

 консультирование родителей 

Медицинская сестра 
общего профиля 

 ежедневный контроль за психическим и 
соматическим состоянием воспитанников 

 проведение индивидуальных рекомендаций врачей 
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Система коррекционно-развивающей работы 

 

Направление 
работы 

Индивидуальная и подгрупповая работа 
с детьми 

Взаимодействие с педагогами 

Диагностика Комплектование подгрупп для 

логопедических занятий с учетом 

уровня речевого развития 

Подготовка перспективного 

планирования работы на год, 

обсуждение результатов 

комплексного обследования 

Общие 
речевые 
навыки 

Формирование правильного речевого 

и физиологического дыхания; 

развитие силы голоса, умение 

изменять силу голоса; выработка 

темпа речи; работа над четкостью 

дикции; работа над интонационной 

выразительностью. 

Ежедневные упражнения 

(пропевание, произношение 

гласных звуков, слов, слогов на 

выдохе; упражнения по работе 

над интонацией, силой голоса; 

Звукопроизно
шение 

Подготовка артикуляционного 

аппарата. Постановка звуков и 

исправление артикуляции 

нарушенного звукопроизношения. 

Автоматизация звукопроизношения. 

Общая и специальная 

артикуляционная гимнастика. 

Еженедельные рекомендации по 

проведению артикуляционной 

гимнастики и автоматизации 

звукопроизношения. 

Работа над 
слоговой 
структурой 
слова 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа над слоговой структурой 

слова. 

Еженедельное задание по работе 

над словом (передача 

ритмического рисунка слова, 

деление слов на слоги) 

Развитие 
фонематическо
го анализа, 
синтеза 

Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза(выделение гласных и 

согласных звуков; выделение ударных 

гласных в словах; выделение 

конечных и начальных согласных 

звуков, подбор слова на заданный 

звук). 

Консультации «Мир гласных и 

согласных звуков» 
Рекомендации по работе над 

звуком. 

Лексика Развитие лексического строя речи( 

введение и закрепление в речи 

существительных, прилагательных, 

глаголов по каждой лексической 

теме перспективного плана; 

закрепление обобщающих понятий; 

подбор сравнительных 

существительных, прилагательных; 

выразительные средства передачи 

образа). 

Еженедельные задания по 

лексической теме. Изготовление 

игр и пособий по лексическим 

темам. 
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Грамматически
й строй речи 

Употребление частей речи в форме 

единственного и множественного 

числа, в падежах; Согласование слов в 

предложении по роду, числу, падежу, 

закрепление предлогов; образование и 

использование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; употребление в речи 

повелительного наклонения глаголов. 

Рекомендации по использованию 

дидактических игр на развитие 

грамматического строя речи. 

Развитие 
связной речи 

Развитие умения вслушиваться в 

обращенную речь, развитие 

диалогической речи; учить отвечать 

на вопросы предложениями, 

повторение за взрослым рассказов-

описаний из 2-3 предложений, 

пересказывание текстов из 2-3 

простых предложений. 

Еженедельные задания по работе 

над связной речью: составление 

предложений, рассказов, пересказ 

текстов, театрализация. 

Развитие 
мелкой 
моторики 

Развитие ручной моторики 

(пальчиковая гимнастика, навыки 

работы с карандашом, мелкими 

предметами, шнуровка) Развитие 

общей моторики (совершенствование 

двигательных навыков на 

физминутках, подвижных играх). 

Развитие точности сочетания речи и 

движений-логоритмика. 

Подготовка картотеки 
«Пальчиковая гимнастика», 
Развитие ручной и общей 
моторики. 

 

Модель коррекционно-развивающей работы 

 

Реализация Образовательной Программы осуществляется в подгрупповых и 

индивидуальных формах занятий. 

Подгрупповые занятия 

- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

- Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

- Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха. 

- Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. 

На подгрупповых занятиях изучаются звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже корригированные на индивидуальных занятиях. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий на 

базе пройденного речевого материала проводится работа по развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия 

Планирование индивидуальной работы учителя-логопеда носят опережающий 

характер, так как основная их цель - подготовить детей к активной речевой 

деятельности на подгрупповых занятиях. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми и 
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психическими особенностями каждого ребенка. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от строения и подвижности артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции учитывается последовательность позиции звука: от наиболее 

благоприятной для произнесения к менее благоприятной, от легкой к трудной, 

устанавливается учителем-логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. 

Учитывается следующее: 

*для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

*звуки, смешиваемые в речи детей, отрабатываются поэтапно и отсрочено во времени; 

*окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких в произношении звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3) постановке дефектно произносимых звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов. (На каждом 

занятии в течение всего периода обучения). 

1. Подготовительный этап. 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 

Направления работы: 

1. Развитие ручной моторики. Цель: активизация моторных речевых зон головного 

мозга. 

2. Развитие дыхания. Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; 

речевого дыхания на длительном плавном выдохе; высоты, силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 

Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, 

необходимых для правильного произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. Цель: подготовка к 

различению на слух речевых единиц. 

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического 

анализа. Цель: 

развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

2. Постановка звука. 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада 

изолированного звука. Направления работы: 

1. Развитие слухового восприятия. Цель: уточнение слухового образа звука. 

2. Развитие фонематического анализа. Цель: выделение звука на 

фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука. 



94 

 

3. Развитие речевой артикуляторной моторики. 

Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, 

тактильное восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого элемента 

артикуляторного уклада. 

4. Работа по непосредственной постановке звука. 

Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад. 

3. Автоматизация звука. 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном 

речевом материале, введение звука в слоги, слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1. Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2. Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, 

элементарного фонематического анализа и синтеза). 

3. Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в 

словах и слогах, над логическим ударением в процессе автоматизации звуков в 

предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в 

предложении и связной речи). 

4. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или смешивает 

звуки в речи) Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза. 

Направления работы: 

1. Работа над каждым из смешиваемых звуков (автоматизация в слогах, словах, фразах). 

2. Слуховая и произносительная дифференциация смешиваемых звуков. 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Цель: формирование у ребёнка умений и навыков безошибочного употребления звуков 

речи в разных ситуациях общения. 

Направления работы: 

1. Развитие умения использовать автоматизированные и продифференцированные 

на специально подобранном материале звуки в естественных речевых условиях. 

2. Формирование способности контролировать своё умение правильно 

произносить звуки в спонтанной речи. 

В итоге логопедической работы дети: 

- правильно произносят все звуки речи в различных фонетических позициях во всех 

видах речи; 

- чётко дифференцируют все изученные звуки; 

- проводят элементарный звуковой анализ и синтез на материале изученных звуков 

 

Содержание коррекционной работы с детьми 5-6 лет 

 

Направления 

коррекционной работы, 

задачи 

Основное содержание работы 



95 

 

Сентябрь (первые три 

недели месяца) 

Диагностика развития 

ребёнка 

Проводится обследование детей, позволяющее выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей и 

соотнесение результатов с образовательной программой, 

адаптированной для детей с ОВЗ (тяжёлыми нарушениями речи). 

Первый этап октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

Развитие понимания 

речи 

1. Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний 

о предметах и явлениях окружающего мира. 

2. Обучение детей пониманию значения менее продуктивных и 

непродуктивных уменьшительно–ласкательных суффиксов (- 

ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -иц-, -ец-). 

3. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов. 

Формирование общих 

речевых навыков 

1. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

2. Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

производить спокойный короткий выдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения и с речевым сопровождением. 

3. Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Активизация речевой 

деятельности и 

развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1. Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 

2. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значений слов, обозначающих название предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. 

3. Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежей. 

4. Учить детей практическому употреблению в речи глаголов 

единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени. 

5. Учить детей преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Совершенствование 

навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два) 

и существительное. 

6. Расширять возможности пользоваться диалогической формой 

речи. 

7. Учить детей использовать в самостоятельной речи 

притяжательные местоимения “ мой”-“моя” в сочетании с 

существительными мужского и женского рода. 

8. Учить детей некоторым способам словообразования: с 
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использованием существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными приставками(на-, по-, вы- ). 

6.Учить детей образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к продуктам питания, растениям, 

различным материалам. 

Формирование общих 

речевых навыков 

1. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

2. Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

производить спокойный короткий выдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения и с речевым сопровождением. 

3. Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр). Закрепление мягкой атаки голоса. 

4. Формирование и закрепление диафрагмального типа 

физиологического дыхания. 

5. Формирование речевого дыхания. Обучение умению 

производить спокойный короткий выдох (не надувая щеки, не 

поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения и с речевым сопровождением. 

6. Совершенствование основных акустических характеристик 

голоса (сила, высота, тембр). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления 

1. Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 

геометрических фигур, воссоздание их по представлению и 

описанию. 

2. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по 

возрастанию и убыванию величин. 

3. Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттекам. 

4. Обучение узнаванию контурных, перечёркнутых, наложенных 

друг на друга изображений. 

5. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения 

(с использованием предметов, предметных картинок, 

геометрических фигур, неречевых звуков, слов). 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

1. Уточнять произношение гласных звуков и согласных 

раннего онтогенеза. 

2. Формирование правильной артикуляции отсутствующих или 

нарушенных в произношении звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических 

условиях. 

3. Формирование умение осуществлять слуховую и слухо-

произносительную дифференциацию не нарушенных в 

произношении звуков, а в дальнейшем – звуков, с которыми 

проводилась коррекционная работа. 

4. Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры. 
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Развитие самостоятельной 
фразовой речи. 

1. Закреплять у детей навык составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действий, по картинке, по 

моделям: 

* существительное им. п.+ согласованный глагол + прямое 

дополнение; 

* существительное им. п.+ согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в косвенных падежах. 

2. Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). 

3. Учить детей распространять предложения введением в него 

однородных членов. 

4. Учить составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Формирование связной 
речи 

1. Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам ). 

2. Обучение составлению различных видов текстов (описание 

повествование, с элементами рассуждения). 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1. Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

2. Развивать у детей навыки простых форм фонематического 

анализ а (выделение звука из ряда звуков, слога с заданным 

звуком из ряда других слогов). 

3. Учить определять наличие звука в слове, ударного гласного 

в начале и в конце слова. 

4. Совершенствование навыка фонематического анализа и 

синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слогов (типа АМ). 

5. Учить детей выделять гласный и согласный в прямом 

и обратном слогах и односложных словах. 

Второй этап февраль, март, апрель, май 

Формирование общих 

речевых навыков 

Продолжать формирование речевого дыхания: спокойный короткий 

вдох, плавный длительный выдох. Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слогов, слов, фразы, а затем удлиняя и 

саму фразу (2 слова, 3 слова, 4 слова). Продолжать 

совершенствовать акустические характеристики голоса. 

Активизация речевой 
деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка 

1. Учить различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам: Какой? Какая? Какое?; 

обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

2. Упражнять в составлении сначала двух, а затем трёх форм 

одних и тех же глаголов ( лежи – лежит – лежу). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числана 

форму 1-го лица единственного (множественного) числа (идёт 

идёшь – идём). 

3. Учить использовать предлоги НА, ПОД, В, ИЗ, 

обозначающие пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

4. Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий (въехал, выехал, 
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подъехал, съехал). 

5. Закреплять навыки образования относительных прилагательных 

с использованием продуктивных суффиксов (-ов, -ев, -ин, -ан, - 

ян). 

6. Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные, а также прилагательные, с 

использованием уменьшительно–ласкательных суффиксов: -еньк-

, -оньк-. 

7. Учить употреблять наиболее доступные антонимы (добрый – 

злой, высокий – низкий и т.п.). 

8. Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие внимания, 

памяти, мышления 

1. Расширение объёма зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. 

2. Формирование логического мышления. 

3. Обучение детей активной поисковой деятельности. 

4. Обучение детей мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков (“Дополни до целого”, 

“Сложи картинку”). 

Коррекция нарушений 

фонетической стороны 

речи 

1. Закреплять навык правильного произношения звуков, 

поставленных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого этапа. 

2. Вызывать отсутствующие и корригировать искажённые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

3. Закреплять навык практического употребления различных 

слоговых структур и слов доступного звуко–слогового 

состава. 

Развитие самостоятельной 
фразовой речи 

1. Учить составлять различные типы предложений: - простые 

распространённые из 5 – 7 слов; - предложения с 

противительными союзами “a” и“или”;- сложноподчинённые 

предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или нежелательность 

действия ( хочу, чтобы …) 

2. Учить преобразовывать предложение за счёт изменения главного 

члена предложения, времени действия; изменения видаглагола 

(писал – написал). 

3. Учить определять количество слов в предложении в собственной 

и чужой речи. 

4. Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий (Миша встал, подошёл к шкафу, 

потом открыл его, достал книгу и отнёс воспитательнице). 

5. Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 
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Формирование связной 

речи 

1. Закреплять навык составления рассказов по картине, серии 

картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, 

изменение начала или конца рассказа). 

2. Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций 

Подготовка к обучению 
грамоте 

1. Учить анализировать звуковой ряд, состоящих из 2-х, 3-х, 4-х 

гласных. 

2. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 

3. Учить производить анализ и синтез прямых слогов. 

4. Учить навыкам преобразования обратных и прямых слогов, 

односложных слов. 

5. Знакомить с буквами соответствующими изучаемым звукам 

(количество и последовательность звуков и букв определяется 

логопедом в зависимости от готовности детей). 

6. Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающие гласные; 

 обратный слог; 

 прямой слог; 

 односложных слов по типу: СГС. 

 

Содержание коррекционной работы с детьми 6-7 лет 
 

Направления 

коррекционной работы, 

задачи 

Основное содержание работы 

Сентябрь (первые три 

недели месяца) 

Диагностика развития 

ребёнка 

Проводится обследование детей, позволяющее выявить 

потенциальные речевые и психологические возможности детей и 

соотнесение результатов с образовательной программой, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ ( тяжёлыми нарушениями 

речи). 

Первый этап октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

Совершенствование 

произносительной 

стороны речи 

1) Закреплять навыки произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

2) Формировать умение дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их акустические и артикуляционные 

признаки, на наглядно-графическую символику. 

3) Корригировать произношение нарушенных звуков. 

4) Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные - согласные, звонкие - глухие, твёрдые - 

мягкие, свистящие – шипящие и т.д.). 

5) Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов. 

6) Упражнять в произношении многосложных слов с 

открытыми и закрытыми слогами, со стечением согласных и 

без них. 

7) Вводить в самостоятельные высказывания детей слова 

сложной слоговой структуры. 



100 

 

8) Воспитывать правильную ритмико-интонационную и 

мелодическую окраску речи 

Развитие лексико–

грамматических 

средств языка 

1) Расширять лексический запас в процессе изучения новых 

текстов. 

2) Активизировать общеобразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счёт словосложения: пчеловод, 

книголюб, белоствольная берёза и т.д. 

3) Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, домище, носище) 

4) Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи 

антонимов – глаголов, прилагательных, существительных. 

5) Объяснять значение слов с опорой на их 

словообразовательную структуру (футболист – спортсмен, 

который играет в футбол). 

6) Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный; храбрый, смелый и т. 

д.). 

7) Учить дифференцированно использовать в речи простые и 

сложные предлоги. 

8) Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще…), сложные составные прилагательные (ярко- 

красный). 

9) Развивать понимание и умение объяснять переносное значение 

выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Развитие 

самостоятельной 

развернутой фразовой 

речи 

1) Закреплять умение выделять отличительные признаки 

предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти 

признаки. 

2) Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов – описаний каждого из них. 

3) Учить подбирать слова – рифмы, составлять пары, цепочки 

рифмующихся слов; словосочетаний с рифмами. 

4) Упражнять в конструировании предложений по опорным 

словам. 

5) Упражнять в распространении предложений за счет введения 

однородных членов (подлежащих, сказуемых, дополнений, 

определений). 

6) Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Развитие связной речи 1) Формировать навыки составления повествовательного рассказа 

на основе событий заданной последовательности. 

2) Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой 

на вопросительно–ответный и наглядно-графические планы). 

3) Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

4) Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой 
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на картинный, вопросный планы. 

5) Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, 

изменяя отдельные эпизоды). 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма и 

чтения 

1) Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

2) Закреплять понятие “звук”, “слог”. 

3) Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и 

неречевых, гласных – согласных, твёрдых – мягких, звонких – 

глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом 

образования и т.д. 

4) Формировать умение выделять начальный гласный звук, 

стоящий под ударением, из состава слова. 

5) Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух – трёх– 

четырёх гласных звуков. 

6) Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога. 

7) Формировать умение выделять последний согласный звук в 

слове. Учить выделять первый согласный звук в слове. 

8) Формировать умение выделять гласный звук в положениипосле 

согласного (в слогах и словах). 

9) Учить производить анализ и синтез прямых слогов. 

10) Знакомить с буквами, учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

11) Учить составлять из букв разрезной азбуки обратные и 

прямые слоги. 

12) Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез 

слогов, коротких слов. 

13) Развивать оптико-пространственные ориентировки и графо 

моторные навыки. 

Второй этап февраль, март, апрель, май 

Совершенствование 

произносительной 

стороны речи 

1) Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные 

звуки в самостоятельной речи. 

2) Развивать умение дифференцировать на слух и в речи 

оппозиционные звуки ( Р-Л, С-Ш, Ш-Ж,); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки (Т-ТЬ-Ч, Ш-Щ, Т-С-Ц, Ч-Щ) 

3) Развивать умение анализировать свою речь и речь 

окружающих на предмет правильности ее фонетического 

оформления. 

4) Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте 

слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

5) Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, ее богатой интонационно – мелодической окраски. 

Развитие лексико-

грамматических 

средств языка 

1) Уточнять и расширять значения слов (с опорой на 

лексические темы). 

2) Активизировать словообразовательные процессы: объяснение 

и употребление сложных слов (сладкоежка, самокат…); 

объяснение и практическое употребление в речи 
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существительных с уменьшительно-ласкательным и 

увеличительным значением (кулак – кулачок – кулачище). 

3) Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

4) Закреплять навыки согласования прилагательных с 

существительными, числительных с существительными. 

5) Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи. 

6) Совершенствовать умение преобразовывать одни 

грамматические формы в другие (веселье – веселый - 

веселиться). 

Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи 

1) Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов. 

2) Закреплять умение составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

3) Совершенствовать навыки практического употребления в 

самостоятельной речи сложноподчинённые предложения с 

использованием подчинительными союзами потому что, если, 

когда. 

Развитие связной речи 1) Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок и 

рассказов :с распространением предложений; с добавлением 

эпизодов; с элементами рассуждений; с творческим введением 

новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета). 

2) Заучивание стихотворений, потешек. 

3) Совершенствовать навыки составления рассказов – описаний 

(одного предмета, двух предметов в сопоставлении. 

4) Продолжать учить составлять рассказ по серии картинок, по 

картине. 

5) Совершенствовать навыки составления развернутого 

рассказа о каком-либо событии, процессе, явлении за счет 

подробного, последовательного описания действий. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

1) Продолжать развивать и совершенствовать оптико – 

пространственные ориентировки и графо – моторные навыки. 

2) Закреплять понятия характеризующие звуки: глухой, звонкий, 

твердый, мягкий; введение нового понятия ударный гласный 

звук. 

3) Продолжать формировать навыки деления слов на слоги. 

4) Формировать операции звуко – слогового анализа и синтеза 

на основе наглядно – графических схем слов, предложений. 

5) Вводить изученные буквы в наглядно – графическую схему 

слова. 

6) Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим 

способом. 

7) Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью 

замены букв, удаления их или добавления буквы. 

8) Учить определять количество слов в предложении, их 
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последовательность. 

9) Учить выкладывать из букв и читать небольшие предложения; 

формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения 

коротких текстов. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ДОУ 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

 Диагностика развития ВПФ воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог- психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий. 

Перечень диагностические методики, используемые при обследовании детей. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образная память «12 картинок» 

Восприятие величины «Разложи полоски» 

Причинно-следственные связи «Последовательность событий» 

Обобщение «Четвертый лишний» 

Наглядно-образное мышление «Рыбка» 

Восприятие цвета «Разложи по цветам» 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Методики изучения эмоциональных особенностей личности дошкольников: 

Образная память «10 картинок» 

Слуховая память «10 слов» 

Зрительно-цветовое восприятие «Рассади лягушек», «Путаница», «Форма 
и цвет» 

Сформированность пространственного 
представления 

«Слева-справа» 

Причинно-следственные связи «Последовательность событий» 

Мышление «Четвертый лишний»,  «Продолжи ряд», 
«Найди пару» 

Зрительное и слухо-речевое внимание «Ошибки художника» «10 слов» 

Восприятие «Разрезная картинка» 

Мелкая и крупная моторика «Повтори», «Раскрась» 
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 Методика «Несуществующее животное» 

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Лестница» 

 Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

 Графическая методика «Кактус» 

 Тест «Страхи в домике» 

 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен) 

 Опросник на определение тревожности (Постоева Л.Д. Лукина Г.А.) 

 

Методики психологического обследования детско-родительских отношений в семье: 

Методики для детей: 

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, семья 

животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997) 

 Методика Рене-Жиля Методики для родителей: 

 Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., Столин В.В., 

1986) 

 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996) 

 Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова Е.И., 

1996) 

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В., 2002) Предлагаемые независимо и одновременно детям и 

родителям: 

 Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской – ВРР (Марковская И.М., 1999) 

 Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю. 

Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: коррекция и развитие ВПФ детей, имеющих заключение ТПМПК. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной деятельности, 

коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом 

результатов промежуточной диагностики на начало учебного года) с согласия родителей 

(законных представителей). 

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 



105 

 

Модель совместной деятельности педагога-психолога с воспитанниками. 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 

Цель вводной части – 

настроить группу на 

совместную работу, 

установить контакт 

между участниками. 

Основные этапы 

работы: 

 Приветствие 

 Игры на 

развитие 

навыков 

общения 

В нее входят: игры, задания, 

упражнения, направленные на 

развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной сфер, 

формирование лексико-

грамматических категорий 

речи, развитие связной речи 

Основные этапы: 

 Игры 

 Задания 

 Упражнения 

 Совместная деятельность. 

Основной целью этой части занятия 

является создание чувства личной 

личностной значимости ребенка в 

своих глазах, сплоченность группы и 

закрепление положительных эмоций 

от работы на занятии. Основные 

этапы: 

 Проведение какой – либо 

общей игры 

 Релаксация 

 Рефлексия 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи, при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога- психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города по 

теме запроса. 

Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 
Дополнительно: педагог - психолог может инициировать групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

Педагогом - психолог может инициировать иные формы работы с педагогическими 

работниками ДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

 Страхи. 

 Агрессивный ребенок. Причины агрессии и методы коррекции поведения. 

 Психологическое неблагополучие. 

 Возрастные особенности детей. 

 Непослушание. 

 Наказания и поощрения. 

 Спонтанная двигательная активность. 

 Тревожность. 

 Недостаточное развитие мелкой моторики. 

 Низкий уровень развития познавательных процессов. 

 Нарушения в сфере общения. 

 Застенчивость. 
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 Нестабильность эмоционального состояния. 

 Гиперактивность. 

 Отсутствие самостоятельности. 

 Психологические проблемы детей с ТНР. 

 Особенности развития детей с ЗПР. 

 Роль игры в подготовке к школе. 

 Психологическая готовность к школе. 

 Самооценка. 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения. 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процесса с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

6. Психологическая готовность детей к школе. 

7. Зависимость развития психики ребенка и его физических показателей. 

8. Рекомендации педагогам по эффективности взаимодействия с детьми. 

 

Направления информационно-просветительской работы с родителями: 

1. Воспитание в играх. 

2. Детско-родительские взаимоотношения. 

3. Развитие психических процессов ребенка. Методы. 

4. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5. Психологическая готовность к обучению. 

6. Эмоциональное состояние взрослого, как опосредствующий фактор эмоционального 

состояния детей. 

7. Родительский авторитет. 
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3.3. Федеральная программа воспитания 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

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

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

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

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

ответственности, ощущения принадлежности к  своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере);  «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

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

 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

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

духовному  развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

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

направления воспитания. 

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

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

 

Социальное направление воспитания. 

 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

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

3)  ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

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

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям,  природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

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

укрепления  здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и  здоровью как совокупности физического, духовного и 
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социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

 

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

трудолюбию и  приобщение ребёнка к труду.  

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно  приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении  трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 

Эстетическое направление воспитания. 

 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить.  Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы  личности влияет на становление нравственной 

и духовной составляющих внутреннего мира  ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует  воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный  

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров 

как  обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

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

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде  

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направления 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 
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сотрудничество 

 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества. Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад ДОУ 

Цель воспитания в ДОУ: создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего ДОУ 

событийные мероприятия развлечения, досуги, в которых участвуют воспитанники  

ДОУ разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по  возрасту ребят со 

старшими создает благоприятные условия для формирования  дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно  

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными  

установками. 

 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных  

форм работы. Это дополнительные платные услуги, совместные праздники, мастер- 

классы и др. Данные формы обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
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 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания рабочих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, информационную и технологическую поддержку своим коллегам. 

 В ДОУ создана система методического сопровождения семьи. Организовано единое с 

родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно инициатива  

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к  

истории и культуре своей Родины и своего родного города являются мини-музеи,  

организованные в группах дошкольного возраста. Эта форма приобщения  

воспитанников, рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и  

художественной значимостью. 

 

Особенности уклада 

ДОУ 

Как отражается в воспитательной работе 

Наличие двух зданий Особенности планировки групп и других помещений 

для организации воспитательно-образовательного процесса 

в группах компенсирующей направленности (наличие 

кабинетов учителей-логопедов, кабинета педагога-

психолога, сенсорной комнаты, возможности организации 

совместной деятельности с детьми в спальных комнатах, 

места организации выставок и т.п. вне групповых 

помещений, наполняемость групп) и в группах 

обшеразвивающей направленности. 

Особенности организации прогулок: имеется разметка для 

проведения игр по обучению правилам дорожного 

движения, спортивная площадка; имеется возможность  

организации наблюдений на метеоплощадке для  

проведения игр и других мероприятий. 

Наличие групп 

различных 

направленностей: 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

В группах компенсирующей направленности имеются 

специалисты и условия для осуществления коррекционной 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Наличие 

разновозрастных 

групп 

Содержание образования, режимы, расписания занятий и 

т.п. корректируются для конкретной возрастной группы с 

учетом особенностей детей по принципу преемственности  

Направленность на 

воспитание 

петербуржца 

Основывается на приобщении детей к историческому  

наследию и культурным традициям города Санкт-

Петербурга 

Учет особенностей 

места Нахождения 

ДОУ и место 

проживания семей 

обучающихся 

Воспитательные задачи адаптируются с учетом 

особенностей микрорайона «Цветочный питомник и 

«Зеленый квартал» и ближнего окружения воспитанников 

Наличие в 

планировании 

традиционных для 

ДОУ праздников и 

образовательных 

мероприятий 

Осенние праздники и развлечения; совместные 

образовательные мероприятия с родителями и другими 

членами семей воспитанников, социальными партнерами; 

новогодние праздники и развлечения; Масленица, День 

Защитника Отечества, День Победы; мероприятия в рамках 

проектной деятельности 

Использование 

социокультурного 

Реализация воспитательно-образовательных проектов по 

приобщению к историческому наследию и 
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компонента Санкт-

Петербурга в 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности 

социокультурным ценностям Санкт-Петербурга и 

Московского района; мероприятия ко Дню города; участие в 

районных социальных акциях, конкурсах. Наличие 

мероприятий с включением социальных партнеров, 

социокультурного компонента и социокультурных событий 

города и района 

Потенциал 

педагогического 

коллектива ДОУ 

Педагоги ГБДОУ систематически повышают 

профессиональный уровень, занимаются самообразованием, 

результативно участвуют в профессиональных конкурсах 

Включение в 

практику ДОУ 

активных форм 

взаимодействия с 

родителями 

Наличие опыта в вопросах вовлечения родительской 

общественности в образовательный процесс. Отражение 

совместной деятельности в программах ДОУ, в программах 

воспитателей. Итоги опросов родительской общественности 

ДОУ 

Ориентация на 

партнерское и 

доброжелательное 

взаимодействие в 

общностях 

В ДОУ постоянно апробируются и внедряются в практику 

инновационные формы взаимодействия участников 

образовательного процесса. Ведется активная работа по 

предотвращению  конфликтных, негативных ситуаций: как 

просветительская в очном и дистанционном формате, так и 

практико-ориентированная 

 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к  

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда в ДОУ направлена на создание следующих условий: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого  

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

разновозрастное детское сообщество. 

В каждой возрастной группе имеются смысловые маркеры-метки по своей 

наполняемости игрушками и игровым материалом, и по ориентации на задачи 

воспитательной работы:  

-маркер продуктивной деятельности;  

-маркер театрализованных и режиссерских игр (включает музыкальные инструменты);  

-маркер двигательной активности;  

-маркер чтения художественной литературы;  

-маркер строительно-конструктивных игр;  

-маркер природы и экспериментирования;  

-маркер сюжетно-ролевых игр;  

-маркер развивающих и дидактических игр;  

-маркер петербурговедения. 

Наполняемость смысловых маркеров для реализации воспитательных задач 

осуществляется в соответствии с календарным планом воспитательной работы, который 

строится по этапам:  

- погружение-знакомство;  
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- планирование совместных действий;  

- организация события. 

Структура планирования организации воспитывающей среды 

Формирование 

(воспитательные элементы, 

вносимые в среду 

взрослыми) 

Развитие и педагогическая 

поддержка (событийность – 

от совместной деятельности 

ребенка и взрослого) 

Становление (поддержка  и 

отражение в среде 

инициативы ребенка – от 

ребенка) 

Перечисляются элементы 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

которыми дополняются 

смысловые маркеры 

Примеры (проекты, встречи, 

события, игры) 

Примеры, продукты 

деятельности ребенка) 

Общности ДОУ 

Общности ДОУ характеризуются системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемой всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

Вид общности Подвиды и участники общности 

Профессиональная 

общность 

«педагог-педагог» 

Коллектив сотрудников ДОУ: включает всех сотрудников ДОУ. 

Педагогический коллектив ДОУ: 

включает педагогических работников ГБДОУ. 

Педагогический коллектив групп компенсирующей 

направленности: включает педагогических работников, 
осуществляющих воспитательную с обучающимимся групп 

компенсирующей направленности. 

Педагогический коллектив групп общеразвивающей 
направленности: включает педагогических работников, 

осуществляющих воспитательную работу с обучающимимся групп 
общеразвивающей направленности. 

Творческое сообщество «Проектируем детство» по реализации 

проектной технологии в ДОУ, направленной на решение 

воспитательных задач: включает педагогов ДОУ. 

Профессионально- 

родительская 

общность 

«педагог-родители» 

Профессионально-родительская общность ДОУ: включает 
сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей 
воспитанников. Профессионально-родительская общность 
группы : включает сотрудников конкретной возрастной 
группы и всех взрослых членов семей воспитанников группы. 
Инициативная профессионально-родительская общность: члены 
Совета родителей ДОУ, администрация ДОУ. 

Детско-взрослая 

общность 

«педагог-дети» 

Детско-взрослая общность ДОУ – включаетвсех сотрудников 

ДОУ, всех обучающихся ДОУ, всех взрослыхчленов семей 

обучающихся, социальных и сетевых партнеров ДОУ. Детско-

взрослая общность группы – включает всех 

сотрудников,взаимодействующих с 

воспитанниками конкретной возрастной группы,всех обучающихся 

группы, всех взрослых членов семей воспитанниковгруппы, 

социальных и сетевых партнеров ДОУ, взаимодействующих 

сданной возрастной группой. 
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Детская общность 

«дети-дети» 

Детская общность групп: включает воспитанников конкретной 

возрастной группы. 

Детская общность групп одной направленности:включает 

воспитанников всех групп либо общеразвивающей, либо 

компенсирующей направленности. Детская общность сверстников 

в ДОУ: включает воспитанников одного возраста, (например, 

старщего дошкольного возраста). 
Детская общность разновозрастных групп ДОУ. 

Социально- 
педагогическа

я общность 

Социально-педагогическая общность : включает 
сотрудников ДОУ, социальных партнеров. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

1) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях 

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

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 
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2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

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

«Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

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

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

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

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 



116 

 

Формы совместной деятельности в ДОУ 
 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы работы с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая Совместные игры. Сюжетные игры. Игры с 
 правилами. Дидактические игры. Театрализованные 

игры 

Трудовая Совместные действия. Поручение. 
Задание. Наблюдение за трудом взрослых 

  

 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 
Проблемная ситуация. 

 Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение 
взаимодействие со 

 сверстниками и взрослыми. Проектная деятельность. 

Образовательная ситуация. 
Социальные акции. 

 Познавательно- 

исследовательская 
Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. Решение 

 

Познавательное 

развитие 

проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности.Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. Проектная 

деятельность. Игры с правилами. 
Путешествие по карте. Экологические акции. 

Восприятие Чтение. Обсуждение. Разучивание. 
 художественной 

 литературы 

 Конструирование Совместное конструирование из различного 
материала 

 

Речевое развитие Коммуникативн

ая 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры. Игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. Соревнования. Развлечения. 

Досуги. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 
Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-

театрализованные представления, музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники. 

Изобразительная Творческие мастерские, изготовление продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). Выставки. 

 

Модуль «Маленькие жители большой страны» 

Основная цель данного модуля - патриотическое воспитание дошкольников. 

Специфика организации процесса патриотического воспитания в дошкольном возрасте 

выстраивается от близкого к далекому, от личного к общему. Сначала формируется любовь к 

семье и детскому саду, затем к улице, на которой живешь, к родному городу и, наконец, к 

своей стране. 
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В качестве основной формы для реализации данного модуля Программы воспитания 

является проектный метод. Проектный метод активно используется педагогами ГБДОУ для 

решения самых разных воспитательно-образовательных задач. Проектная деятельность 

развивает творческие способности дошкольников, помогает ребенку почувствовать себя 

полноправным участником событий. 

Цель проекта: создание системы комплексного взаимодействия, сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых через проектную деятельность, вовлечение всех субъектов в 

социально – значимую деятельность, создающей благоприятные условия для формирования 

нравственно - патриотических чувств у дошкольников. 

В целях реализации модуля в группах ГБДОУ будут реализовываться долгосрочные 

образовательные проекты патриотической направленности. 

Примерная тематика образовательных проектов в группах ГБДОУ: 
Младшая группа для детей с 3 до 4 лет - « Дружба начинается с улыбки!» 

Средняя группа с 4 до 5 лет – «Детский сад - маленькая страна больших открытий!»  

Старшая группа с 5 до 6 лет - « Мы жители Московского района» 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет - «Удивительный город», «Наша страна - 

Россия». 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. Основные направления организации работы с родителями 

(законными представителями) в ДОУ: 

1) Изучение и социальных условий, в которых живет ребенок,сбор и анализ со 

стороны ДОУ информации о семьях воспитанников; 

2) Обогащение психолого-педагогических знаний родителей; 

3) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

4) Профилактика негативных проявлений при возникновением отклонений в развитии и 

поведении детей; 

5) Оказание консультационной помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

6) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Основные формы и содержание работы с родителями (законными представителями): 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 
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рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества  ДОУ  с  родителями.  Взаимодействие  происходит  в  социальных  

сетях  в «Вконтакте», через мессенджер WhatsApр. Такая форма общения позволяет родителям 

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

6. Праздники, конкурсы, соревнования. В ДОУ периодически проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

7. Социальные акции при участии родителей. Акция – это возможность участия всех 

субъектов образовательного процесса (педагогов, детей, родителей, социальных партнеров), 

а ее подготовка и проведение реализуют принцип интеграции различных видов 

деятельности, задач социального развития ребенка, содержания разных образовательных 

областей. Акция – это всегда результат с «обратной связью» для ребенка, что принципиально 

важно для позитивной социализации детей дошкольного возраста. В силу именно «обратной 

связи» акции обладают огромным воспитательным потенциалом. Участие родителей и детей 

в социальных акциях может и должно быть интересным, увлекательным, результативным, 

эмоционально позитивным занятием, которое позволяет ребенку и взрослому вместе с ним 

пережить свою значимость и нужность. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Совместные дела, творческие домашние задания в рамках образовательных 

проектов, которые предусматривают поиск информации, создание совместных творческих 

продуктов для игрового развивающего пространства, обмен интересным опытом. Все это 

способствует вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс и создает 

позитивную атмосферу общения. 

 

События ДОУ 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

В ДОУ реализуется модуль « Традиции и социально-значимые дела детского 

сада». События, которые входят в содержание данного модуля способствуют созданию 

единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 
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организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ГБДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший - 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных и социально-значимых мероприятий определяется исходя 

из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа. 

Традиционными событиями являются : 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политические праздники («День Матери», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День России», «День защиты 

детей»); 

- сезонные праздники («В гостях у Осени»», «Новый год», «Масленица»); 

- тематические мероприятия («День Здоровья», «День дорожной безопасности» ,«День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя»); 

- социальные и экологические акции («Засветись! Носи световозвращатель!», 

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» «Открытка для ветерана», 

«Чистые дорожки», «Берегите воду!» «Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «Поздравляем с Днем рождения»; 

- «Приглашаем в гости» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 
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сюжетно- ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В творческих мастерских дети занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 

родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Осенняя 

фантазия», «Чудесам под Новый год», «Дорога и мы», «Встречаем весну», « Галерея 

маминых портретов», фотовыставки «Наши праздники и будни». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники ДОУ. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, навыки 

безопасного поведения, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, спортивные праздники, соревнования, эстафеты), которые 

развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к 

спорту. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематически, детских поделок ); 

 экскурсии по детскому саду; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 
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педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная среда ДОУ отражает национальную специфику 

Российской Федерации, региональную специфику Санкт-Петербурга, Московского 

района Санкт- Петербурга, а также специфику ДОУ ивключает в себя: 

- оформление помещений; 

- оформление участка ДОУ; 

- оборудование в помещениях и на участке ДОУ; 

- игрушки, оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком,  

- включает знаки и символы государства, региона, города Санкт-Петербурга и ДОУ; 

- отражает особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

- соответствует нормам экологии, направлена на предотвращение или снижение вредных 

для окружающей природы последствий человеческой деятельности, безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира. 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека, государства, города (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.); результаты труда ребенка отражены и сохранены 

в предметно-развивающей среде. 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями культурной традиции Санкт-Петербурга, Московского района Санкт-

Петербурга. 

- гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек ДОУ ориентируется на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

В каждой возрастной группе имеются смысловые маркеры-метки по своей 

наполняемости игрушками и игровым материалом, и по ориентации на задачи 

воспитательной работы: маркер продуктивной деятельности; 

- маркер театрализованных и режиссерских игр (включает музыкальные инструменты); 

- маркер двигательной активности; 

- маркер чтения художественной литературы; 

- маркер строительно-конструктивных игр; 

- маркер природы и экспериментирования; 

- маркер сюжетно-ролевых игр; 

- маркер развивающих и дидактических игр; 

- маркер петербурговедения. 
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Наполняемость смысловых маркеров для реализации воспитательных задач 

осуществляется в соответствии с календарным планом воспитательной работы, который 

строится по этапам: 

- погружение-знакомство; 

- планирование совместных действий; 

- организация события. 

 

Организация социального партнерства 

ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга сотрудничает с 

социальными партнерами: 

 Государственным учреждением «Центральная библиотечная система Московского 

района»; 

 ГБДОУ детский сад № 31 Московского района по организацию игровых программ по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах с использованием специального 

оборудования; 

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи Московского района Санкт-

Петербурга; 

 Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга; 

 ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Московского района Санкт- 

Петербурга; 

 Дом детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга; 

 МО «Пулковский меридиан». 

В рамках социального партнерства в ДОУ организуются: 

 тематические встречи с библиотекарем ; 

 посещение библиотеки совместно с родителями; 

 участие в районных конкурсах; 

 игровые занятия по безопасности дорожного движения; 

 социальные акции; 

 дистанционное участие в социокультурных событиях. 
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Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательной 

процесса между сотрудниками ДОУ 

Наименование должности (в 
соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

деятельностью 

Заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ ( в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ). 

Заместитель заведующего 

по ВР 

Старший воспитатель 

- координация и формирование мотивации педагогов к участию 

в разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 

- методическое сопровождение воспитательной деятельности; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

Инструктор по физической 

культуре 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

- -формирование общей культуры ; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых образовательных технологий; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях разного 

уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы воспитания в ДОУ включает: 

* Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 
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Федеральный закон 

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

* Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г; 

*Федеральный закон №371-ФЗ от 24 сентября 2022 г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1. Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 

955«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(зарегистрирован 06.02.2023 № 72264); 

- П

риказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован 28.12.2022 № 71847). 

Программа воспитания является структурной частью Основной образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга и 

призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности. 

Основные локальные акты ДОУ: 

- Годовой план работы (на учебный год); 

- Учебный план к Образовательной программе дошкольного образования, Адаптированной 

программе дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 5 до 7 лет; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы педагогов ДОУ; 

- Должностные инструкции педагогов и специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ГБДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ). 

 

Условия работы с особыми категориями детей 
 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание 

3) условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 
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4) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

5) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

6) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

На уровне воспитывающей и предметно-пространственной среды в ДОУ созданы условия: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; 

 событийная среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: 

- формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

На уровне деятельностей: 

- педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в 

малых группах детей, 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 педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   

окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка 

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- 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. 
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4. Организационный раздел 

4.1. Обязательная часть Программы 

 

4.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы  

 В соответствии с Федеральной адаптированной  образовательной программой 

дошкольного образования для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

успешная реализация Адаптированной образовательной программы ДОУ обеспечивается 

следующими психолого-педагогическими  условиями, обеспечивающими развитие 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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

4.1.2. Особенности организации  развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно–пространственная  среда ДОУ рассматривается как часть 

образовательной среды и фактор, обогащающий развитие  детей. РППС ДОУ выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

3. РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

4. При проектировании РППС ДОУ учитывается: 
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 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание  

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

5. РППС ДОУ соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОУ; 

  материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

  возрастным особенностям детей; 

  воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

 требованиям безопасности и надежности. 

6. РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и  

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской,  

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа  

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и 

коррекции  

недостатков их развития. 

7. В соответствии с ФГОС ДО РППС в ДОУ содержательно-насыщенная; трансформируемая;  

полифункциональная; доступная; безопасная. 

8. РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  

работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

9. В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В ДОУ имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Обеспечено подключение помещений ДОУ к сети Интернет 

с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

10. В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды. 

11. Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая  

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию 

Программы и создается с учетом психофизических особенностей детей с ТНР. При этом 

учитываются особенности образовательной деятельности ДОУ, социокультурные, 

экономические другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей с 

ТНР и их семей, педагогов и других работников ДОУ). 

В соответствии со  Стандартом, образовательная среда ДОУ обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

приспособленного для реализации Программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности, общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей). 

РППС ДОУ создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 
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 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

РППС должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся 

различных нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических 

работников. 

При организации особой предметно-развивающей среды как средства коррекционной 

работы учитывается: 

 структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в 

окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и 

предметным миром; 

 специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения 

детей с окружающей средой; 

 организация поэтапного введения ребёнка в ту или иную творческую деятельность, 

изучая «зону актуального развития ребёнка», выстраивание для него «зоны ближайшего 

развития»; 

 обеспечение сохранения определенной стереотипности окружающей обстановки, 

устойчивой безопасности при передвижении; 

 наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих 

преодолевать трудности социальной адаптации; 

 соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики; 

 антропометрические данные каждого ребёнка, своеобразия его мобильности, социальной 

активности и уровня социальной компетентности; 

 формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 условия, при которых ребёнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь 

ход его действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей; 

 подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала 

и игрушек. 
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4.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность  

методическими материалами и средствами обучения воспитания. 

 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения  

Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических  

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,  

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской  Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года  (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ в ДОУ 

учитываются особенности их физического и психического развития. ДОУ оснащено полным 

набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на 

участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. ДОУ имеет 

необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и  образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов),  педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с  участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
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инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического  

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации  образовательной программы. 

В ДОУ созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных  

помещений: изостудии, сенсорной комнаты, кабинета дополнительных образовательных 

услуг, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, метеоплощадки на территории 1-го 

корпуса ДОУ. 

Образовательная программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами. 

Оснащение помещений для логопедических занятий 

Для логопедических занятий с детьми с ТНР в ДОУ имеется рабочий кабинет 

учителя-логопеда, в возрастных группах имеются зоны коррекционно-развивающих занятий 

(«Логопедические центры»).  

В рабочем кабинете учителя-логопеда размещена  мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и консультирования 

педагогов и родителей (законных представителей) детей; рабочая зона учителя-логопеда 

оборудована рабочим местом, канцелярией, офисной оргтехникой.  

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, индивидуальными маленькими и средними зеркалами по 

количеству детей; дидактическими играми, детской мебелью для планирования учебного 

пространства в зависимости от возрастных, психофизических и речевых потребностей детей. 

В логопедическом кабинете также имеются зонды логопедические для постановки звуков, а 

также вспомогательные средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые 

соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.)., средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные 

палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко- 

слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, 

слова, действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), 

слова – антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи: по лексическим 

темам на согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и 
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сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин: наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

 дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и 

модули, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты: разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 пособия для обследования и развития слуховых функций: звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, балалайка, 

гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 

сюжетные картинки. 

 пособия для обследования и развития интеллекта: пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 

картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, 

лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и 

елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления. 

 пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: разрезная азбука. Символы 

звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. Символы для составления картинно-

графической схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв 

разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые 

можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с 

перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

 Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых  

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию  

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и  

мультимедийное сопровождение спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования,  услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо  

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части  

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым,  оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально- технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала,  реализуемой Программы и других составляющих (с использованием 

данных цифрового сервиса  по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления 
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содержания и повышения качества ДОУ. 

 

4.1.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

Примерный перечень художественной литературы.  

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,  поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная 

сказка); «Жили-были два  братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ 

пересказ А.Н. Толстого);  «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. 

Булатова);  «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»  (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. 

Толстого/ пересказ  К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. 

Булатова). 

Сказки народов мира.  

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией  С.Я. Маршака, из 

сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка»,  пер. с чешек. 

К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с  нем. Г. 

Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие  

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. 

«Тетушка  Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий 

С.М. «Котёнок»;  Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. 

«Моя Вообразилия»;  Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская 

Э.Э. «Какие бывают  подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У 

лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные 

стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в  командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; 

Суриков И.З. «Белый снег пушистый»,  «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние 

листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»;  Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из  окошка....»; Цветаева М.И. «У 

кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д.  «Мирная считалка», 

«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). Проза. Аксаков С.Т. 

«Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои  косы!», «Забракованный 

мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по  выбору); Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали»,  «Язык», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору);  Дмитриева В.И. 

«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по  выбору); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); 

Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про  

Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица  на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная 

птица», «Карлуха»  (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 



135 

 

Толстой Л.Н. «Косточка»,  «Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; 

Фадеева О. «Фрося - ель  обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» 

(по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное  

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь»,  

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», 

«Лесные  домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по 

выбору); Даль В.И.  «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 

Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 

Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины  сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у  Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне  его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди»,  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку  продавали»; Телешов Н.Д. 

«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И.  «Доктор Айболит» (по 

мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М.  

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т.  

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. 

«Сад»  (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. 

Б.В. Заходера);  Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. 

«О том, у кого три  глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво»  (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и  пересказ А. Ганзен), 

«Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской),  «Новое платье 

короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие  лебеди» (пер. 

с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке»  (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в  

пер. С. Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с  

итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в  

пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше,  

опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора 

Дулиттла»  (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 

англ. Б.В.  Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение»  (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» 

(пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г.  

Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы,  поговорки, заклички, народные 

песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки.  

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева);  «Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. 

Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н.  Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. 

А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 
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(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов  - семь работников» (обраб. И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н.  Афанасьева); «У страха глаза 

велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). Былины. «Садко» (пересказ 

И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей»  (обраб. Н.П. Колпаковой/ 

пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»  (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира.  

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка»,  нем. из сказок Бр. Гримм, 

пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с  япон. В. Марковой; 

«Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. 

с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с  пальчик» 

(пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А.  

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров  

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского),  

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; 

Жуковский  В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 

неизвестном герое»;  Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская 

М. «Апельсинные корки»;  Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»;  Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 

«Настоящий друг»; Пушкин А.С.  «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору);  Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или  Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и  день»; Степанов В.А. «Что мы 

Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в  машинах снег везут» (по 

выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»;  Успенский Э.Н. «Память»; 

Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза.  

Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»;  Воробьёв Е.З. 

«Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был  маленьким»; 

Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы  о Лёле 

и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»  

(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; 

Носов  Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок 

овсянки»;  Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», 

«Изобретатель»  (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» 

(по выбору); Раскин  А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка»,  «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С.  «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 

«Прыжок», «Акула», «Пожарные  собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне 

письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю.  «Хлеб растет». 

Литературные сказки.  

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и  его твёрдом слове»; 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с  Медвежонком звёзды 

протирали»; Маршак С .Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г.  «Тёплый хлеб», 

«Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный  голос»; 
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Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как  

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г.  

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л.  

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки.  

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А.  Любарской), «Стойкий 

оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А.  Любарской), «Снежная 

Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен)  (1-2 сказки по 

выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И.  Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая  гуляла 

сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране  чудес» 

(пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне»  

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда 

был  маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); 

Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. 

с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой;  

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.  

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная- 

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, 

сл.  М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл.  М. Клоковой.  

Псенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили!  

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие 

рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф.  

Бургмюллера.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные  
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пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М.  

Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец  

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная»,  

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи  

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н.  

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?»,  

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», 

«Учись  танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный  

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино»,  

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия,  обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная  

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой;  «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я 

по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р.  

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А.  

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М.  

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»);  

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; 

«Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М.  Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.  Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл.  О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод»,  муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М.  Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 

Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 
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Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая»,  

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой;  «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай  флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д.  

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия);  

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко;  

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз.  

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то  

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с  

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала 

я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня,  обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,  

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши  

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори  

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,  обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар.  

мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. 

Коренева,  «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по  улице», 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского;  

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова;  

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 
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Жилинского;  «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е.   

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На  

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из  оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку 

шла», «Во поле береза  стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. 

Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин:  

Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний  букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; 

И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев  «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 

горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в  лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; 

В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт.  Фрукты на блюде»; Ф.П. 

Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М.  Васнецов «Ковер-

самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день.  

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; 

В.Д. Поленов  «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий «Утро в  сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; 

А.А. Пластов «Летом»,  «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 

завтраком»; В.А. Серов  «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; 

И.Э. Грабарь «Зимнее утро»;  Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи 

прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон  «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети,  бегущие от грозы», «Портрет детей 

художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»;  М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения 

Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

Примерный перечень анимационных произведений.  

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра,  

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве  

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил  

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения  

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к  

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра  

и не могут быть включены в образовательный процесс ДОУ. Время просмотра ребёнком  

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. 

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на 

протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации,  причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 

Федерации. 
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Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова,A. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия 

Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967. Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», 

студия Союзмультфильм, режиссер И.  Ковалевская, 1974. Фильм «Мама для мамонтенка», 

студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. Фильм «Катерок», студия 

«Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. Фильм  «Мешок яблок», студия 

«Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», 

режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок»,  студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия  Союзмультфильм, режиссер JI. 

Атаманов. Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм 

«Кот  Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки- 

Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965. Фильм 

«Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм 

«Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм  «Каникулы 

Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. Фильм «Последний 

лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. Фильм «Умка» и «Умка 

ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. Фильм 

«Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм «Сладкая 

сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. Цикл фильмов «Чебурашка и 

крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.  Качанов, 1969-1983. Цикл 

фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. Цикл 

фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. Фильм 

«Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В.  Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм  

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. Фильм 

«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. Фильм 

«Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. Фильм «Гуси-

лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко- Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер  

коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).  
Фильм «Малыш и Карлсон»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В.  

Котеночкин, А. Трусов, 1965. Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1967. Фильм  «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом  царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1965. Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. Фильм «Золотая антилопа», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм «Бременские музыканты», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М.  Ботов, 1956. Фильм «Ёжик в тумане», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса», студия 

«Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, B. Попов. 1975. Фильм «Сказка сказок», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. Фильм Сериал «Простоквашино» и 

«Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия  «Союзмультфильм», режиссеры: 

коллектив авторов, 2018. Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2004. Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2015. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. 

Зябликова, 2000-2002. Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин, 1969. Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010. Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 
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Е. Ернова. Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. Сериал 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д.  

Сулейманов и другие. Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев, А.  Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм»,  

режиссёр Л. Атаманов, 1957. Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», 

студия «Союзмультфильм»,  режиссер Л. Атаманов, 1952. Полнометражный анимационный 

фильм «Сказка о царе Салтане», студия  «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. 

Мильчин, 1984. Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки», киностудия  «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. 

Ушаков, И. Евланникова,  2010. Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое 

путешествие» (6+), студия  «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд,  

1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер 

Р.  Аллерс, 1994, США. Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер X.  Миядзаки,1988. Полнометражный анимационный фильм «Рыбка 

Поньо на утесе», студия «Ghibli»,  режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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4.1.5. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами,  

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических  

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей  

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской  

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы  

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её  

реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 

ДОУ вправе применять сетевые формы реализации Ппрограммы или  отдельных её 

компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других  организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого  отвечает 

указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные  функции.  

В ДОУ имеется штатное расписание, по которому осуществляется прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных  обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического  сопровождения педагогов. Заведующий ДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового  характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Образовательной программы в ДОУ созданы 

условия для  профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации  права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного  раза в три года за счет средств ДОУ или учредителя. 
  

4.1.6. Режим и распорядок дня в группах раннего и дошкольного возраста 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в  

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и  

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий  реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

3. Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе  

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному 

выбору  (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность  каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно  изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

4. Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно  

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми  или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

5. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего  

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно,  последовательно и ежедневно. 
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6. Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи,  интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время  отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

7. При организации режима с предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной 

деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности,  связанные с умственной активностью 

детей, максимальной их произвольностью, а затем  творческие виды деятельности в 

чередовании с музыкальной и физической активностью. 

8. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного  

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается  

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность  переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-

21 при температуре  воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до  7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов необходимо учитывать также  индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп  деятельности и так далее). 

10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН  2.3/2.4.3590-20. 

11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от 

типа  организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

12. Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования ДОУ.  

13. ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина,  

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20:при отсутствии второго  

завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно; 

при 12- часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного»  полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

14. В Образовательной программе приводятся режимы дня для групп, функционирующих  

полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной 

организации  (от 3 до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности 

режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 

проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина).  

15. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима  

дня в ДОУ соблюдаются следующие требования:  

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья;  

  при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей.  

 ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательном бассейне;  

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
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метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой проводятся в зале. 

 

4.1.7.  Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

План является единым для ДОУ. В ДОУ наряду с Планом проводятся иные 

мероприятия согласно Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования  детей. Все мероприятия проводятся с учётом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в  календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией  

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с  

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный дол за пределами 

Отечества. 

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;  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби.  

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с  

с терроризмом; 
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8 сентября: Международный день распространения грамотности; 27 сентября: День  

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь: 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье 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  

 или ситуативно; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 8 декабря: Международный день художника; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 31декабря: Новый год. 

 

4.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

4.2.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Пункт 4.2.1. Части Программы, формируемой участниками образовательных  отношений 

соответствует пункту 4.1.1.  Обязательной части  Программы. 

4.2.2. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ полностью соответствует  

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщена,  

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию  

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе  техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным,  оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и  инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,  экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой).  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся  интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; ребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в  разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре); 

 игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
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двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 

  свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской  
активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее  
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующей  
направленности обеспечивает реализацию Программы ДОУ.  
 Развивающая предметно-пространственная среда в возрастных группах строится исходя 
из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  
 Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ гетерогенна, состоит из 
разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 
 Развивающая предметно - пространственная среда позволяет детям переходить от одного 
вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 
 Развивающая предметно - пространственная среда гибкая и управляемая как со стороны  
ребенка, так и со стороны взрослого. 
 Развивающая предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОУ Программе,  
особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности каждого 
ребенка. 
 Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются 
возрастными и психологическими особенностями дошкольников. При создании предметной 
среды  педагогический коллектив ДОУ исходит не только из возрастных, но и из 
личностных, то есть  эргономических, антропометрических, физиологических особенностей 
детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ включает: 
 Территорию ДОУ в двух корпусах, на каждой из которых расположены оборудованные  
прогулочные площадки для каждой возрастной группы с безопасным покрытием;  
оборудованные спортивные площадки с безопасным покрытием; метеоплощадка для  
наблюдений за погодой и познавательно-исследовательской деятельности в 1-м корпусе  
ДОУ; разметка и дорожные знаки для формирования правил дорожной безопасности;  
зеленые насаждения, клумбы, цветники. 
 Групповые помещения, в которых имеется необходимое оборудование, детская мебель,  

игрушки, дидактические материалы и пособия в соответствии с возрастом детей и 
видами детской деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах ДОУ организована в виде 
разграниченных зон («центров активности», «уголков»), оснащенных различными   
материалами и оборудованием (игрушки, атрибуты, книги, материалы для творчества). 

В качестве «центров активности» в групповых помещениях представлены:  
 Центр двигательной активности: ориентирован на организацию игр средней и малой  

подвижности в групповых помещениях приобщение к здоровому образу жизни. 
 Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у  детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных  областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие».  

 Центр игры, содержащий с материалами, атрибутами, игрушками, предметами-
заместителями, обеспечивающий организацию сюжетно-ролевых игр по разной тематике 
в зависимости от возраста детей в интеграции с содержанием образовательных областей 
«Познавательноеразвитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».  

 Центр конструирования, в котором есть крупный напольный и мелкий конструктор, 
строительный материал, игрушки для обыгрывания, бросовый и природный материал, 
схемы построек в соответствии с имеющимися конструкторами , цветное, черно-белое и 
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силуэтное  изображение в зависимости от возраста и уровня развития детей в интеграции 
с содержанием  образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно эстетическое 
развитие».  

  Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и  
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 
элементарных  математических навыков и логических операций в интеграции с 
содержанием образовательных  областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное  развитие».  

 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 
демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 
реализации  поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 
содержанием  образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально- коммуникативное развитие»).  

 Центр познания и коммуникации детей, который обеспечивает решение задач 
познавательно-исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры; 
опыты и эксперименты).  В зависимости от возрастной группы тематика и 
наполняемость центров активности будет разной.  

В старших группах в «Центре познания» будут в большей степени представлены 
материалы и игры, на классификацию («Третий лишний», «Разложи на группы»), обобщения 
(посуда, обувь, мебель, средства передвижения и т.п.), сериации («Разложи по порядку», 
«Найди место»), освоение первоначальных учебных умений («Разгадай ребус», «Буква 
потерялась», «Составь слово» и т.п.), расширение познавательного кругозора (краеведение, 
космос, астрономия, природа, техника и т.п.); детская деятельность в центре направлена на 
интеграцию с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное  развитие».  
 Книжный уголок, обеспечивающий духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 
литературы, воспитание  любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 
познавательных потребностей в  интеграции содержания всех образовательных 
областей; книжный уголок в зависимости от возраста детей оснащен детской 
художественной литературой, иллюстрациями и альбомами,  энциклопедиями. 

 Речевой центр (в группах компенсирующей направленности), включающий речевые 
игры, игры с буквами, настольно-печатные игры);  

 Центр театрализации и музицирования, обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
импровизации, художественно- речевая и изобразительная деятельность).  

 Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников.  

Для реализации парциальных программ в развивающей предметно-пространственной  
среде выделен уголок «Петербурговедения». 
 Специализированные помещения в каждом корпусе ДОУ (музыкальный зал,  

физкультурный зал, логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога); бассейн во 2- 
корпусе ДОУ; сенсорная комната во 2-м корпусе ДОУ. 

 Технологические помещения в каждом корпусе ДОУ (пищеблок, кладовые, прачечная во 
2-м корпусе ДОУ). 

Административные помещения в каждом корпусе ДОУ (кабинет заведующего, 
кабинет заместителя по АХЧ, методический кабинет). 

Пространство помещений ДОУ используется для размещения наглядной информации 
для участников образовательного процесса, творческих выставок, художественного  
оформления в соответствии с календарным планом воспитательной работы.  

Условия в развивающей предметно-пространственной среде ДОУ, 
обеспечивающие реализацию Образовательной программы в разных видах детской 
деятельности: 
 

Вид детской 

деятельности 

Вид помещений Перечень оборудования 
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Двигательная 

деятельность 

Физкультурный зал,  

музыкальный зал 

групповые  помещения, 

участок,  спортивная 

площадка,  бассейн  

(во 2-м 

корпусе ДОУ) 

Музыкальный центр  

Оборудование:  

- для ходьбы, бега, равновесия;  

- прыжков;  

- катания, бросания, ловли;  

- ползания и лазания;  

- общеразвивающих упражнений; 

картотеки подвижных игр; 

картотека «Игры, которые лечат»  игры на ловкость 

(кегли,  «Поймай рыбку» и т.д.); тренажеры; атрибуты 

для спортивных игр  

(хоккей, бадминтон, футбол и  др.); 

игровые комплексы (горка); качели; материалы, 

учитывающие  интересы мальчиков и девочек; 

гимнастические палки; разные виды мячей; обручи; 

скамейки гимнастические;  стойка баскетбольная и 

другое; оборудование для обучения  детей плаванию. 

Предметная 

деятельность 

Групповые  помещения, 

сенсорная комната  (во 

2-м корпусе ДОУ) 

Полифункциональные материалы.  

Наборы для группировки и  сериации (цвет, форма,  

величина); Звери и птицы обьемные и  плоскостные. 

Муляжи фруктов и овощей. Полифункциональные 

материалы. Дидактические игрушки. Строительный 

материал. Конструкторы. 

Детали конструктора. Куклы. Материалы, 

учитывающие  интересы мальчиков и девочек. 

Дидактический стол. 

Интерактивный стол. 

Игровая 

деятельность 

Групповые  помещения, 

участок 

Игрушки-персонажи и ролевые  

атрибуты; 

Игрушки-предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства  (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

Тематические наборы для  сюжетно-ролевых игр, 

театрализованных игр; 

Полифункциональные материал. Строительный 

материал. Конструкторы разных размеров и видов. 

Детали конструктора. Материалы, учитывающие  

интересы мальчиков и девочек. Набор знаков 

дорожного  движения. Атрибуты для игр по правилам 

дорожного движения. 

Коммуникатив

ная  

деятельность 

Все пространство  ДОУ, 

групповые  помещения, 

методический  кабинет 

Картотека словесных игр. 

Настольные игры (лото, домик). 

Нормативно-знаковый материал. 

Игры на развитие мелкой.  

Моторики. Развивающие игры («Найди по  

описанию», «Что сначала, что  потом», шнуровки, 

вкладыши и  др.); 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,  

мнемотаблицы для заучивания  стихов; 

Художественная литература для  чтения детям и чтения 

самими детьми. 

Картины, иллюстративный  материал, плакаты для 

рассматривания. 

Игры-забавы. Видеофильмы. 

Познавательно

- 

исследовательс

Групповые помещения, 

сенсорная комната (во 

2-м корпусе ДОУ), 

Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции). 
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кая  

деятельность и  

экспериментир

ование 

метеоплощадка (в  1-м 

корпусе ДОУ), 

прогулочные 

площадки 

Образно-символический  материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы,  

карты, атласы, глобусы и т.д.). 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. Картотеки опытов с различными материалами. 

Образно-символический материал (головоломки,  

лабиринты). Знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами,  

линейки и т.д.). 

Развивающие игры с математическим содержанием. 

Домино, шашки, шахматы; 

Настольно-печатные игры. Электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-шоу  

различной тематики). Оборудование для  

познавательной деятельности и  

экспериментирования на  метеоплощадке. 

Интерактивные сенсорные  системы в сенсорной 

комнате. 

Плакаты, схемы, модели. 

Иллюстративный материал. 

Дидактические игры на развитие  

психических функций - мышления, внимания, памяти,  

воображения. 

Дидактический стол. 

Стол для песочной анимации. 

Чтение 

художественно

й литературы  

Групповые помещения Художественная литература для  чтения детям. 

Справочная литература (энциклопедии, словари). 

Аудио и видеозаписи литературных произведений.  

Образно-символический  

материал (игры «Парочки»,  «Литературные герои»,  

«Пазлы»). 

Картотека словесных игр. 

Картотеки потешек, загадок,  пословиц и других форм 

литературного творчества  

Книжные уголки в группах. 

Материалы, учитывающие  интересы мальчиков и 

девочек. 

Портреты детских писателей и  

поэтов. 

Трудовая 

деятельность 

Групповые помещения, 

прогулочные площадки 

Материалы для формирования  

ценностного отношения к труду  

людей (иллюстрации,  

дидактические игры, худ. литература, плакаты, 

видеофильмы); 

Игрушки - предметы  оперирования  

Маркеры игрового пространства  

(детская, кукольная мебель, предметы быта).  

Атрибуты для сюжетно-ролевых  

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

Оборудование и инвентарь ля  

всех видов труда (самообслуживание, ручной  труд). 

Материалы, игрушки-предметы.  

Оперирования. 

Маркеры игрового пространства  

(детская, кукольная мебель)  

Полифункциональные  
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Материалы. 

Образно-символический  

материал (виды профессий и т.д.)  

Настольно-печатные игры (лото  

«Профессии», «Кто что  

делает?»). 

Детский инвентарь. 

Продуктивная 

деятельность 

Групповые помещения Материалы для продуктивной  

деятельности: 

-для аппликации;  

- для рисования;  

- для лепки; 

- для конструирования. 

Природный, бросовый материал. Иллюстративный 

материал,  

картины, плакаты. 

Настольно-печатные игры  

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация»  

и др.). 

Альбомы художественных  

Произведений. 

Художественная. 

Изделия народных промыслов:  

Дымково, Городец, Гжель,  

Хохлома, Палех, Жостово,  

матрешки, богородские игрушки  

Скульптуры малых форм (глина,  

дерево) 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный зал, 

групповые помещения 

Музыкальный центр. 

Интерактивная доска. 

Пианино. 

Фонотека. 

Разнообразные музыкальные  

инструменты для детей. 

Подборка аудиозаписей с  

музыкальными произведениями. 

Пособия, игрушки, атрибуты. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Шумовые коробочки, шумовые  

музыкальные инструменты. 

Дидактические наборы  

(«Музыкальные инструменты»,  

«Русские композиторы»).  

Детские рисунки. 

Детские музыкальные  

Инструменты. 

Музыкально-дидактические  

Игры. 

Атрибуты для музыкально- 

ритмических движений, танцев,  

хороводных игр.  

Звучащие музыкальные игрушки 

В развивающей предметно-пространственная среда ДОУ представлено оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
В ДОУ имеется подключение к сети Интернет с учетом регламента безопасного пользования 
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сетью и психолого-педагогической экспертизы ЭОР.  
Оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий: 

 Компьютеры. 
 Ноутбуки. 
 Принтеры. 
 МФУ. 
 Мультимедийные проекторы. 
  Интерактивные доски. 
  Интерактивные столы. 
 Музыкальные центры. 
 Магнитофоны. 
 Фотоаппарат цифровой. 

 
 
4.2.3. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения воспитания. 
 

Для реализации Программы в ДОУ используются объекты инфраструктуры  
(помещения и территория ДОУ), а также средства для организации разных видов детской  
деятельности. Помещение и участок ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.  Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру, озеленена 
насаждениями,  имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 
цветники. На территории  первого и второго корпуса ДОУ оборудована спортивная 
площадка с безопасным покрытием. Участки для организации прогулок с детьми 
благоустроены, имеется детское игровое  оборудование. На территории участка первого 
корпуса ДОУ (Пулковское шоссе д. 91, кор. 2)  оборудована метеоплощадка для наблюдений 
за погодой.  

Все групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в 
достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей. Развивающая предметно-
пространственная среда  в группах соответствует требованиям ФГОС ДО и организована с 
учетом интересов детей и  отвечает их возрастным особенностям. 

В 1-м корпусе (Пулковское шоссе 91, кор.2) оборудованы и функционируют учебные 
помещения: 
* групповые помещения -6; 
* музыкальный зал; 
* физкультурный зал; 
* логопедический кабинет; 
* методический кабинет; 
* кабинет педагога-психолога; 
* изостудия. 

Во 2-м корпус: (Пулковское шоссе д.71,кор.5) оборудованы и функционируют 
учебные помещения:  
* групповые помещения-10; 
* музыкальный зал; 
* физкультурный зал; 
* бассейн; 
* логопедический кабинет; 
* методический кабинет; 
* кабинет педагога-психолога; 
* сенсорная комната. 

В ДОУ имеются следующие технические средства обучения: 
 Компьютеры. 
 Ноутбуки. 
 Принтеры. 
 Сканеры. 
 МФУ. 
 Мультимедийные проекторы. 
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 Интерактивные доски. 
 Интерактивные столы. 
 Музыкальные центры. 
 Магнитофоны. 
 Фотоаппарат цифровой. 

В ДОУ имеется доступ к сети "Интернет", Wi-Fi. 
В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства пожаротушения:  

огнетушители, пожарные краны. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных  
выходов. Установлена автоматическая пожарная сигнализация с охватом всех помещений,  
имеется система оповещения и управления эвакуацией. Обеспечено техническое 
обслуживание объектов оповещения. Установлена система внутреннего видеонаблюдения. 

В целях антитеррористической безопасности в ГБДОУ установлена охранная 
сигнализация, система видеонаблюдения, обеспечена физическая охрана, организована 
работа по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда соответствующего 
подразделения, установлены домофоны.   

Для организации детского питания в первом и втором корпусе ДОУ имеется 
отдельный пищеблок. В каждой возрастной группе выделена зона для организации питания 
воспитанников в соответствии с режимом дня. 

Медицинское обслуживание в первом и втором корпусе ДОУ осуществляется в  
медицинском кабинете, процедурном кабинете. 
 
4.2.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений  для реализации Программы 
 
Перечень художественной литературы для реализации парциальной программы 
«Первые шаги» 
Гурьева Н.А. «Детям о Санкт-Петербурге», 2012; 
Воскобойников В.М. «Санкт-Петербург. Иллюстрированная история для детей», СПб, 2002; 
Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу, 1992;  
Ермолаева Л. К, Лебедева И. М. Чудесный город, 1995; 
Борисова М. «Интереснее пешком» Тридцать три стихотворения и три рассказа о Ленинграде 
-Петербурге, 2017; 
Басина М. Мы идем по Ленинграду. 1983 
Тарутин О. Что я видел в Эрмитаже?, 2011 
Шиф Л. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком, 1995 
Яковлева Н. Наш город Санкт-Петербург, 1998 
Перечень анимационных произведений: 
Виртуальные экскурсии «Мурмурные прогулки с Петербургским котом»: история основания 
Санкт-Петербурга, Петропавловская крепость, Адмиралтейство,Эрмитаж, залы Зимнего 
дворца. 
Санкт-Петербург: Смешарики - Рубрика «Наследники». 
Перечень художественной литературы для реализации парциальной программы «Основы  
безопасности детей дошкольного возраста» 
Блинова Г. Лекарство — не игрушка (из серии «Непослушный Стобед рассказывает сказку»).  
Вайнер А. Детские стихи по Правилам дорожного движения.  
Волков С. Про Правила дорожного движения.  
Гальченко В. Первая тревога. Приключения пожарного. 
Капутикян С. Пылесос не виноват. 
Перечень анимационных произведений: 
Мультсериал «Уроки тетушки Совы» (Азбука безопасности на дороге; Уроки осторожности; 
Уроки хорошего поведения; Азбука денег; Мудрые сказки; Мои домашние питомцы).  
А. Валевский, 2003-2004 г. 
Развивающие мультфильмы «Познавака», Р. Саакянц 2004-2009 г.  
«Спасик и его друзья»: серия «Правила безопасного поведения детей в природе». 
 
Перечень художественной литературы для реализации парциальной программы 
«Открытия Феечки Копеечки» 
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Кнышова Л.В. Экономика для малышей, или как Миша стал бизнесменом :пособие для 
детского  чтения, 1996. 
Смоленцева А.А. Знакомим дошкольников с азами экономики с помощью сказок: 
практическое пособие,2006. 
Перечень анимационных произведений: 
Азбука денег тетушки Совы. Об экономике (мультипликационный фильм). 
Экономика для детей: мультипликационные фильмы: http://multonlain.ru/multfilm-ekonomika-
dlya-detey.html 
 
4.2.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими,  
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными, 
медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

В целях эффективной реализации Образовательной программы ГБДОУ детский сад 
№1 Московского района Санкт-Петербурга укомплектован квалифицированными кадрами. 
Педагогические кадры ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга. 
 

Всего педагогов в ДОУ 37 
Из них:  

Старший воспитатель  2 

Учитель-логопед  2 

Педагог-психолог 2 
Музыкальный руководитель  2 

Инструктор по физической культуре 2 

Инструктор по плаванию  1 

Воспитатели 26 
 

Уровень образования и квалификации педагогов 

ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Высшее профессиональное образование  23 чел. 

Среднее профессиональное образование  13 чел. 
Высшая квалификационная категория  8 чел. 

Первая квалификационная категория  16 чел. 

 

Имеют звания «Почетный работник общего образования»  5 педагогов. 
Каждая возрастная группа сопровождается одним помощником воспитателя, который 
относится к учебно-вспомогательным работникам. 
Квалификационные требования работников, осуществляющих свою деятельность по 
договору с ДОУ, определяются профессиональными стандартами и квалификационными 
справочниками в соответствующей сфере деятельности.  
В ДОУ созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих  
работников:  
1. Плановое обучение на курсах повышение квалификации;  
2. Участие в проекте сетевого взаимодействия педагогов Московского района; 
3. Повышение квалификации кадрового потенциала путем самообразования, 
внутрифирменного обучения. 
4. Аттестация. 
 

4.2.6. Режим дня в группах раннего и дошкольного возраста 
 

Режим и распорядок дня разработаны в соответствии с Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха иоздоровления молодежи». Также 

http://multonlain.ru/multfilm-ekonomika-dlya-detey.html
http://multonlain.ru/multfilm-ekonomika-dlya-detey.html
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учитываются возрастные и  индивидуальные особенности воспитанников, специфика групп 
воспитанников, осуществляется личностно-ориентированные подходы к организации всех 
видов детской деятельности. Режим дня для общеобразовательных групп и групп 
компенсирующей направленности составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в 
детском саду.  

 
Режим дня в старшей группе компенсирующей направленностидля детей с 5 до 6 лет 

(холодный период: сентябрь-май) 
 

Приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность   

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Занятия (включая физминутки в процессезанятия -2 мин, перерыв 

между занятиями не менее 10 минут) 

9.00 - 10.15 

Второй завтрак 10.15 -10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, трудовые 

поручения, экспериментирование, индивидуальная работа с детьми) 

10.20 -12.00 

Возвращение с прогулки 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика     15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Совместная деятельность, игры, коррекционно-развивающая работа, 

развлечения, ознакомление с художественной литературой 

15.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой         

17.00 - 19.00 

 

Режим дня в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 6 до 7 

лет (холодный период: сентябрь-май) 

 

Приём детей (осмотр, термометрия, опрос родителей),  игры, 

индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность   

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 - 9.00 

Занятия (включая физминутки в процессезанятия -2 мин, перерыв 

между занятиями не менее 10 минут) 

9.00 - 10.55 

Второй завтрак 10.10 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, трудовые 

поручения, экспериментирование, индивидуальная работа с детьми) 

10.55 - 12.10 

Возвращение с прогулки 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры,бодрящая гимнастика   15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 

Совместная деятельность, игры, развлечения, самостоятельная  

деятельность, ознакомление с художественной литературой, 

коррекционно-развивающая работа                           

15.40 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями. Уход 

детей домой         

17.00 - 19.00 

 

Режим дня в старшей группе компенсирующей направленности для детей с 5 до 6 лет 
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на летний оздоровительный период   
 

Утренний прием детей на участке (осмотр, термометрия, опрос 

родителей),   игры, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

завтраку, завтрак  
   8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке   08.50 – 09.00 

Прогулка: образовательная деятельность, коррекционно-развивающая 

работа,  игры (подвижные, хороводные, с песком, водой,  

дидактические) наблюдения, трудовые поручения, индивидуальное 

взаимодействие с детьми, самостоятельная деятельность детей 

  09.00 – 10.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка ко второму завтраку 10.00 – 10.10 

Второй завтрак                                                    10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке                                        10.20 – 10.30 

Прогулка: образовательная деятельность, коррекционно-развивающая 

работа,  игры (подвижные, хороводные, с песком, водой,  

дидактические) наблюдения, трудовые поручения, индивидуальное 

взаимодействие с детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед                                    12.10 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика    15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, развлечения, коррекционно-развивающая работа, музыкальные 

досуги ознакомление с художественной  литературой                                                  

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке                                         16.10 – 16.20 

Прогулка: игры, наблюдения, взаимодействие с родителями, 

постепенный уход домой                                    

16.20 – 19.00 

 

Режим дня в подготовительной  группе компенсирующей направленности для 

детей с 6 до 7 лет на летний оздоровительный период 

 

Утренний прием детей на участке (осмотр, термометрия, опрос 

родителей),   игры, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к 

завтраку, завтрак  

   8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке     08.50 – 09.00 

Прогулка: образовательная деятельность, коррекционно-развивающая 

работа,  игры (подвижные, хороводные, с песком, водой,  дидактические) 

наблюдения, трудовые поручения, индивидуальное взаимодействие с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

   09.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки. Подготовка  ко второму завтраку 10.10 – 10.20 

Второй завтрак                                                    10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке                                        10.30 – 10.40 

Прогулка: образовательная деятельность, коррекционно-развивающая 

работа,  игры (подвижные, хороводные, с песком, водой,  дидактические) 

наблюдения, трудовые поручения, индивидуальное взаимодействие с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 

10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед                                    12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 
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Постепенный подъём, бодрящая гимнастика    15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, развлечения, коррекционно-развивающая работа, музыкальные 

досуги ознакомление с художественной  литературой                                                  

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке                                         16.10 – 16.20 

Прогулка: игры, наблюдения, взаимодействие с родителями,         

постепенный уход домой                                    

16.20 – 19.00 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
в старшей группе компенсирующей направленности с 5 до 6 лет 

 

№ Режимные 
процессы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня 

1. Утренняя 
гимнастика 

8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

2. Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

3. Динамическая 
перемена (игры 
малой 
подвижности) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

4. Физкультурные 
занятия 

25 мин.  25 мин.  25 мин. 

5. Музыкальные 
занятия 

 25 мин.  25 мин.  

6. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность в 
группе 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

7. Подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 

20-25 мин. 20-25 мин. 20-25 мин. 20-25 мин. 20-25 мин. 

8. Прогулка: 
самостоятельная 
двигательная 
активность 

100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 

2 половина дня 

9. Бодрящая 
гимнастика 

8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

10. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность в 
группе 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

11. Прогулка 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

12. Физкультурный досуг 1 раз в неделю (25 мин.) 
13. Музыкальный досуг 1 раз в неделю (25 мин.) 

14. Спортивные развлечения на прогулке по сезону 

15. Спортивный праздник (30-40 мин.) 2 раза в год 

 
Время двигательной активности в неделю: 30 часов 

Во втором корпусе ДОУ третье физкультурное занятие проводится в бассейне 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

в подготовительной группе компенсирующей направленности с 5 до 6 лет 

 

№ Режимные 
процессы 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня 

1. Утренняя 

гимнастика 

10-12 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. 10-12 мин. 

2. Физкультминутки 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 

3. Динамическая 

перемена (игры 
малой 

подвижности) 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

4. Физкультурные 
занятия 

30 мин.  30 мин.  30 мин. 

5. Музыкальные 

занятия 

 30 мин.  30 мин.  

6. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 
группе 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

7. Подвижные игры и 
физические 

упражнения на 

прогулке 

25-30 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 

8. Прогулка: 

самостоятельная 

двигательная 
активность 

100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 

2 половина дня 

9. Бодрящая 
гимнастика 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

10. Самостоятельная 

двигательная 
деятельность в 

группе 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

11. Прогулка 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

12. Физкультурный досуг 1 раз в неделю (30 мин.) 

13. Музыкальный досуг 1 раз в неделю (30 мин.) 

14. Спортивные развлечения на прогулке по сезону 

15. Спортивный праздник (30-40 мин.) 2 раза в год 

 

Время двигательной активности в неделю: 33 часа 25 мин. 
Во втором корпусе ДОУ третье физкультурное занятие проводится в бассейне 

 

4.2.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен с учетом Федерального 
календарного плана воспитательной работы. В календарном плане воспитательной работы 
ДОУ представлены иные  мероприятия по направлениям Программы воспитания, включая 
совместные мероприятия с  социальными партнерами. 
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Сентябрь 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный  
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

Праздник в рамках 
Дня знаний 
«Открываем детский 
сад! Приглашаем 
дошколят!» 

Все  возрастные 
группы 

1 сентября Заведующий,  
ст. воспитатель, 

воспитатели, 
педагоги-

специалисты  

Международный день  
распространения 
грамотности 
Дидактические игры 
«Грамотеи» 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

8 сентября Воспитатели 

Тематический день - 
Единый день детской 
дорожной 
безопасности 

Все  возрастные 
группы 

по согласованию Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

День дошкольного 
работника. 
Поздравление 
сотрудников ДОУ 

Все  возрастные 
группы 

27 сентября Воспитатели 

Творческая выставка 
поделок из  
природного  
материала  «Осенние 
сюрпризы» 

Все  возрастные 
группы 

октябрь Воспитатели 

 

Октябрь 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный  
период 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

Международный день 
пожилых людей. 
Участие в акции 
«Сюрприз от внуков» 

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 
группы 

1 октября Заведующий, 
ст. воспитатель, 

воспитатели, педагоги-
специалисты 

День защиты 
животных. 
Викторина «В мире 
животных», выставка 
фотографий 
домашних 
животных  

Все  возрастные 
группы 

4 октября Воспитатели 

День учителя Беседа 
«Что мы знаем о 
школе», чтение 
художественной 
литературы 

Старшая, 
подготовительная 

группы 
 

5 октября Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Праздник «В гостях у 
Осени!»  

Все  возрастные 
группы 

по согласованию Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Выставка рисунков 
«Осенний вернисаж» 

 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

по согласованию Воспитатели 

Игровое занятие по  Младшая, средняя, по согласованию Старший 
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БДД в рамках 
взаимодействия с 
социальными  
партнерами  

старшая, 
подготовительная 

группы 

 воспитатель 

Тематическая  
встреча с 
библиотекарем 
«Все книги под одной 
крышей» 

Старшая, 
подготовительная 

группы 
 

по согласованию 
 

Старший 
воспитатель 

День отца России. 
Фотовыставка 
«Играем с папой!» 
 

Младшая, средняя, 
старшая,  

подготовительная 
группа 

третье 
воскресенье 

октября 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Модуль «Маленькие жители большой страны» 

Проектная 
деятельность 

Все  возрастные 
группы 

Октябрь-февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Ноябрь 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный  
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День народного 
единства 
Спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России) 

Все  возрастные 
группы 

4 ноября Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 

День памяти погибших 
при исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел 
России. Рассказ 
воспитателя «Кто 
обеспечивает нашу 
безопасность» 

Подготовительная 
группа 

8 ноября Воспитатели 

День Матери России.  
Групповые досуги, 
посвященные Дню 
Матери 

Все возрастные 
группы 

последняя неделя 
ноября 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Выставка «Портреты 
наших мамочек» в 
«Библиотеке  друзей» 
и в холле детского 
сада 
Размещение 
поздравительных 
видеороликов в 
социальных сетях 
«От чистого сердца  
простыми словами» 

Старшая, 
подготовительная 

группа 
Все возрастные 

группы 

последняя неделя 
ноября 

 
 
 
 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 
 

Социальная акция по  
безопасности  
дорожного  

Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 

По плану 
социальных 
партнеров 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
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движения «Начни с  
себя за ПДД!» 

группы 
 

 педагоги-
специалисты 

День  
Государственного 
герба Российской 
Федерации. Беседа с 
использованием ИКТ 

Старшая, 
подготовительная 

группы 
 

30 ноября Воспитатели 

Районный конкурс 
детского творчества  
«Дорога и мы» 

Все  возрастные 
группы 

В соответствии с 
Положением РЦ 

БДД Московского 
района 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Модуль «Маленькие жители большой страны» 

Проектная  
деятельность. 
Групповые  
образовательные  
проекты 

Все  возрастные 
группы 

октябрь-февраль Воспитатели, 
педагоги-

специалисты  

 

Декабрь 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный  
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День добровольца  
(волонтера) в России 
Рассказ воспитателя  
«Кто такие 
волонтеры?» 

Старшая,  
подготовительная  

группы 

5 декабря Воспитатели 

Международный день  
Художника. 
Подготовка к смотру  
на лучшее украшение 
окон и помещений к  
Новому году 

Все  возрастные 
группы  

8 декабря Старший  
воспитатель,  
воспитатели,  

педагоги-
специалисты 

Выставка новогодних 
поделок «Чудеса под 
Новый Год!» 

 

Все  возрастные 
группы 

18 декабря Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

Праздник «Новый год 
приглашает в 
хоровод!» 

 

Все  возрастные 
группы 

По дополнительному 
графику 

Музыкальный  
руководитель, 
воспитатели,  

педагоги-
специалисты 

Социальная акция по  
профилактике ДДТТ 
«Засветись! Носи  
световозвращатель!» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

в соответствии с 
Положением РОЦ 
БДД Московского 

района 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Модуль «Маленькие жители большой страны» 

Проектная 
деятельность. 
Групповые 
образовательные  
проекты 

Все  возрастные 
группы 

октябрь-февраль Воспитатели, 
педагоги-

специалисты  

 

Январь 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный  
период проведения 

Ответственные 
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Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

Поздравление 
«Кто родился в 
январе» 

Все  возрастные 
группы  

В течение месяца Воспитатели  
 

Экологическая акция  
«Покормите птиц  
зимой» 

Все  возрастные 
группы 

В течение месяца Воспитатели 

Досуги  
«Зимние забавы» 

Все  возрастные 
группы 

По дополнительному 
графику 

Инструктор по  
физической  
культуре,  

воспитатели 

Выставка рисунков 
 «Зимушка-зима» 

Все  возрастные 
группы 

По дополнительному 
графику 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

«В гостях у книжки»  
тематическая встреча 
с  
библиотекарем 

Старшая,  
подготовительная  
группы 

по согласованию Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

День снятия блокады  
Ленинграда 
Беседы, показ  
презентаций 

Старшая,  
подготовительная  
группы  
 

27 января Воспитатели 

Модуль «Маленькие жители большой страны» 

Проектная 
деятельность. 
Групповые 
образовательные  
проекты 

Все  возрастные 
группы 

октябрь-февраль Воспитатели, 
специалисты 

 

Февраль 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный  
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

Международный день 
родного языка. 
Игротека словесных  
дидактических игр 

Старшая, 
подготовительная 

группы 

21 февраля Воспитатели 

День Защитника 
Отечества (беседы с 
использованием ИКТ, 
чтение 
художественной 
литературы, игры, 
создание 
поздравительных  
роликов для пап) 

 
Выставка детских  
рисунков 
«Наша Армия сильна» 

Все  возрастные 
группы 

23 февраля Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

педагоги-
специалисты 

Развлечение на  
прогулке 
«Широкая 
Масленица» 

Все  возрастные 
группы 

По дополнительному 
графику 

Музыкальный 
руководитель,, 

воспитатели 

Модуль «Маленькие жители большой страны» 

Проектная Все  возрастные октябрь-февраль Воспитатели, 
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деятельность. 
Групповые 
образовательные  
проекты 

группы специалисты 

 

Март 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный 
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

Единый день детской 
дорожной 
безопасности 

Все  возрастные 
группы  

по плану  
РЦ БДД  

Московского 
района 

Воспитатели  
Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

педагоги-
специалисты 

Международный 
женский день 
творческие мастерские 
«Подарок маме своими 
руками»; 
праздничные 
утренники 
«Поздравляем наших 
мамочек» 

Все  возрастные 
группы 

8 марта Воспитатели 
Музыкальный  
руководитель,  
воспитатели 

Всемирный день 
театра 
Театрализованные  
игры, музыкальные  
инсценировки,  
посещение театра с  
родителями 

Средняя, старшая,  
подготовительная  

группа 

27 марта Воспитатели,  
музыкальный  
руководитель 

Апрель 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный 
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День космонавтики 
(беседы с  
использованием ИКТ,  
чтение 
художественной  
литературы, игры, 
выставки рисунков и  
поделок «Космическое  
путешествие» 

Все  возрастные 
группы  

12 апреля Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Игровое занятие по  
правилам дорожного  
движения с  
социальными  
партнерами  
«Всем без исключения  
о правилах движения» 

Все  возрастные 
группы 

По согласованию Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Неделя безопасности 
«Где живут  
опасности?» 

Все  возрастные 
группы 

По согласованию Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
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Май 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный 
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День Победы 
Социальная акция  
«Открытка ветерану», 
 
Праздничное  
мероприятие 
«День Победы», 
выставка рисунков 
 
 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группа 

9 мая Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической культуре, 
воспитатели 

День города  
Санкт-Петербурга 
Беседы, просмотр  

Презентаций. 
 

Музыкально- 
физкультурные 

досуги  
«С днем рождения,  
любимый город» 

Старшая,  
подготовительная  

группы 
 

27 мая Музыкальный  
руководитель,  
инструктор по  

физической  
культуре,  

воспитатели. 

Июнь 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный 
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День защиты детей 
Конкурс рисунков на  
Асфальте «Пусть 
всегда будет  солнце! 
Пусть всегда  буду я!» 

Все  возрастные 
группы 

1 июня Воспитатели 
 

День России. 
Беседы с 
использованием ИКТ.  
Подвижные игры  
народов России,  
музыкально-
спортивный досуг 

Младшая, средняя,  
старшая,  

подготовительная  
группы 

 

12 июня Музыкальный  
руководитель,  
инструктор по  

физической  
культуре,  

воспитатели. 

День памяти и скорби 
Беседы, чтение  
художественной  
литературы. 
Инструктор по  
физической  
культуре,  
воспитатели 

Подготовительная 
группа 

 

22 июня Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 

 

Июль 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный 
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День семьи, любви и  
верности. 

Все  возрастные 
группы 

8 июля Воспитатели 
 



165 

 

Изготовление 
рисунков  
и поздравлений  
родителям 

Август 

События, 
мероприятия, дела 

Группы Примерный 
период проведения 

Ответственные 

Модуль «Традиции и социально-значимые дела детского сада» 

День физкультурника. 
Спортивный праздник 
«Самые ловкие, 
сильные, смелые!» 
 

Все  возрастные 
группы 

12 августа Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 
 

День 
Государственного  
флага России. 
Беседы с  
использованием ИКТ,  
чтение 
художественной  
литературы, 
подвижные  
игры 

Младшая, средняя,  
старшая,  

подготовительная  
группы 

22 августа Воспитатели 

День российского кино 
Викторина «Узнай  
киногероя» 

Старшая,  
подготовительная  
группа 

27 августа Воспитатели 

4.2.8. Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего  

дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Временной период  Тема 

1 сентября – 31 ноября  Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. 

3 неделя Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.  

Русские народные промыслы. 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений. 

Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,  

головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия  

лесника. Красная книга животных.  

Декабрь 
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1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

1 неделя Дикие животные: класс земноводные, пресмыкающихся. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя Средства связи. Почта. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге. 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Кто в реке и озере живет. 

 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Военная  

техника. 

 

4 неделя Зимующие птицы. 

Март 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые  

приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и  

ее герои 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя  Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург! 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего  

дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

Временной период  Тема 

1 сентября – 31 ноября  Осень. Сезонные изменения в природе. 

Сентябрь 

1 неделя Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний. 

2 неделя Детский сад. 

3 неделя Откуда хлеб пришел. 

4 неделя Что нам осень подарила: овощи и фрукты. 

Октябрь 

1 неделя Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди. 

2 неделя Семья. Мой дом. Предметы домашнего обихода: посуда.  

Русские народные промыслы. 

3 неделя Семья. Мой дом. Мебель. 

4 неделя Золотая осень. Красная книга растений. 
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Ноябрь 

1 неделя  Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь,  

головные уборы. 

2 неделя Мой дом, мой город. Стройка. 

3 неделя Домашние животные и птицы. Труд фермера. 

4 неделя Дикие животные и птицы средней полосы. Профессия  

лесника. Красная книга животных.  

Декабрь 

1 декабря – 28 февраля Зима. Сезонные изменения в природе. 

1 неделя Животные Австралии. 

2 неделя Животные севера и жарких стран. 

3 неделя Средства связи. Почта: телеграф, телефон, компьютер. 

4 неделя Новый год! Народная игрушка. 

Январь 

1 неделя Каникулы! Зима, Рождество в Санкт-Петербурге. 

2 неделя Зимние забавы и зимние виды спорта. 

3 неделя Зима в лесу. 

4 неделя Животные водоемов. Животные морей и океанов. 

Февраль 

1 неделя Растения как живые существа. Комнатные растения. 

2 неделя Транспорт. Труд на транспорте. 

3 неделя День защитника отечества. Наша Армия. Военная  

техника. 

 

4 неделя Зимующие птицы. 

Март 

1 марта – 30 мая Весна. Сезонные изменения в природе. 

1 неделя Перелетные птицы. 

2 неделя Наши бабушки и мамы. 

3 неделя Предметы, облегчающие труд в быту. Электробытовые  

приборы. 

4 неделя Домашние питомцы. 

Апрель 

1 неделя Мои любимые книги. 

2 неделя 12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса. 

3 неделя Предметы вокруг нас. 

4 неделя Земля наш общий дом. 

Май 

1 неделя Цветущая весна. 

2 неделя Моя страна. День Победы. Великая отечественная война и  

ее герои 

3 неделя Насекомые. 

4 неделя  Моя страна. Блистательный Санкт-Петербург! 

 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 15 июля 

Примерный план тематических недель на летний период 

 

Временной 

период 

 

Тематика недели 

 

Содержание Возрастные 

группы 

1 неделя «Неделя безопасности и  здоровья». 

(Чтение художественной  

литературы, рассматривание 

- день правил 

безопасного поведения в 

детском саду; 

Все  

возрастные  

группы 
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иллюстраций, беседы с детьми 

«Наш друг - светофор»,  «Зачем 

нужны дорожные  знаки», 

проигрывание  ситуаций по ПДД) 

- день грамотного 

пешехода; 

- день пассажира; 

- день юного пожарного; 

- день правил поведения 

в  природе. 

2 неделя «Неделя здоровья». 

(Беседы «Если хочешь быть  

здоров», «Витамины я люблю, быть 

здоровым я хочу», «Друзья 

Мойдодыра», «Полезные и вредные 

продукты», «Осторожно,  ядовитые 

растения», д/и, игры – конкурсы, 

оздоровительные маршруты, 

продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

викторины, заучивание пословиц,  

поговорок о здоровье) 

день чистоты; 

- день солнца, воздуха и 

воды (закаливание); 

- день витаминов; 

- день полезной еды; 

- день весёлых 

тренировок. 

Все  

возрастные  

группы 

3 неделя «Неделя доброты» - день заботы; 

- день добрых дел; 

- день хороших манер; 

- день дружбы; 

- день радости. 

Все  

возрастные  

группы 

4 неделя «Неделя весёлых игр и  

забав» 

день мяча; 

- день скакалки; 

- день ракетки и волана; 

- день обруча;  

- день спорта. 

Все  

возрастные  

группы 

5 неделя «Неделя творчества». 

(Организация разнообразной  

художественно-продуктивной 

деятельности, организация 

экспериментальной деятельности с 

различным художественным 

материалом) 

- день весёлого 

карандаша; 

- день кляксы – ваксы; 

- день мыльных 

пузырей; 

- день поделок из всего; 

- день рисунков на  

асфальте. 

Все  

возрастные  

группы 

6 неделя «Неделя познания». 

(Организация игр и  элементарной 

опытнической деятельности, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, общение) 

день воды; 

- день песка; 

- день воздуха (ветра); 

- день камня; 

- день природы. 

Все  

возрастные  

группы 
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5. Дополнительный раздел 

5.1. Значимые характеристики для разработки и реализации Образовательной 

программы 

Информационная справка 

о ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Полное наименование Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 1 Московского района Санкт-

Петербурга 

Сокращенное 

наименование 

ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга 

Тип  дошкольная образовательная организация 

Учредитель  Администрация Московского района 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

Корпус в микрорайоне «Цветочный питомник»- 1986 год, 

корпус в микрорайон «Зеленый квартал» - 2021 год. 

Адреса и телефоны Адрес 1-го корпуса: 196140, Санкт-Петербург, внутригородская 

территория города федерального значения муниципальный 

округ Пулковский меридиан, шоссе Пулковское, дом 91, корпус 

2, литера А. Телефон/факс: (812)704-40-96 

Адрес 2-го корпуса: 196140, Санкт-Петербург, внутригородская 

территория города федерального значения муниципальный 

округ Пулковский меридиан, шоссе Пулковское, дом 71, корпус 

5, строение 1. Телефон/факс: (812)617-43-59 

Электронная почта, 

адрес официального 

сайта 

ds1msk@obr.gov.spb.ru, http://ds1mr.ru/ 

Режим работы 7.00-19.00, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим пребывания детей общеразвивающих групп и групп 

компенсирующей направленности с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Режим пребывания воспитанников раннего возраста с 2 до 3 лет 

в группе  кратковременного пребывания с 8.00 до 13.00. Режим 

пребывания  воспитанников раннего возраста с 1,6 до 2 лет в 

группе кратковременного пребывания с 15.00 до 18.00. 

ГБДОУ детский сад № 1 осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных и нормативных документов 

Устав Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу. 

Утвержден распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга 22.07.2022 № 1450-р 

Лицензия Серия - 78Л02 Регистрационный №1979 

Дата выдачи лицензии – 8 июля 2016 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного  управления на нежилое здание, серия 78-АA № 
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Проектная мощность зданий 

Здание по адресу: 

Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, дом 

91, кор. 2, литера А 

7 групп (проектная наполняемость 130, по факту- 147) 
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Здание по адресу: 

Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, дом 

71, кор.5, строение 1 

10 групп (проектная наполняемость 220, по факту-260) 

В ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга функционируют 17 

групп 

Контингент воспитанников 

ГБДОУ детский сад № 1 Московского района Санкт-Петербурга 

Направленность групп Возраст детей 

 

Количество групп в 

ДОУ 

Группа кратковременного пребывания для детей 

раннего возраста 

1,6 - 2 

 

 

1 

 

 

Группа кратковременного пребывания для  

детей раннего возраста 

2-3 1 

ясельная группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего возраста 

2-3 3 

Общеразвивающие группы для детей 

дошкольного возраста 

3-7 8 

Из них:   

Младшая группа 3-4 3 

Средняя группа 4-5 3 

Комбинированные группы компенсирующей 

направленности для детей дошкольного 

возраста 

5-7 6 

Из них:   

Старшая комбинированная группа 

компенсирующей направленности 

5-6 3 

Подготовительная комбинированная группа 

компенсирующей направленности 

6-7 3 

Итого:   17 групп 

 

Возрастные характеристика 

Дошкольный возраст (от пяти до семи лет).  

Центральной линией психического развития ребенка дошкольного возраста является 

формирование произвольности психических процессов и поведения, формирование 

регуляторных основ психики. В дошкольном возрасте закладываются основы успешной 

социализации, коммуникации, основы развития личности. Ведущим познавательным 

процессом в дошкольном возрасте является память и воображение. Мышление ребенка 

опирается на способность оперировать образами и представлениями, которые есть в памяти. 

За счет возможностей образного мышления, ребенок может представлять и думать о том, 

чего нет здесь и сейчас, преодолевается ситуативность. Все виды деятельности ребенка, 

включая игру, рисование, конструирование, лепку представляют собой формы наглядного 

моделирования действительности. 

В продуктивных видах деятельности ребенок моделирует предметы и явления 

окружающего мира, что способствует формированию первой целостной картины мира, 

схематического мышления, элементов логического мышления и творческих способностей. 
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Ребенок познает мир человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В условиях 

игры регуляторные возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, 

отображающей социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым 

ребенок начинает подчинять свое поведение. Формируется периферия самосознания. 

Ребенок накапливает представления о своих умениях и навыках.  

Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие 

личности, является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, 

что я могу») и потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка 

соответствовать нормам и правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). 

Данный возраст является  благоприятным для формирования нравственных норм и правил, 

формирования альтруистических потребностей и просоциальных форм поведения. Важно 

сформировать у ребенка положительное отношение к нормам щедрости, честности, 

справедливого распределения. В этом возрасте закладываются основы личностной, 

гендерной, гражданской и этнической идентичности. 

Познавательный интерес, любознательность, креативность можно рассматривать как 

системные качества, определяющие потенциал умственных способностей и развития 

личности ребенка дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность в общении со 

взрослыми и сверстниками определяется способностью выстраивать коммуникацию 

адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, инициативность, интерес, 

чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного общения. Итогом 

развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция поведения. 

Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными мотивами («хочу»),ребенок 

может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно правилам и 

реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции 

поведения, высокая любознательность и умение  действовать по правилу определяет 

успешность обучения в школе. Исходя из того, что в дошкольном возрасте закладываются 

основы первичной картины мира, формируются социальные переживания, определяющие 

отношение ребенка к разным видам человеческой деятельности, к миру людей и к самому 

себе, особую важность приобретает формирование представлений и положительного 

отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также, в 

современном социальном контексте, необходимо уделять внимание аспектам финансовой, 

экологической, информационной осведомленности у детей дошкольного возраста. 

Особенности детей с ТНР. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее недоразвитие 

речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. Неполноценная речевая деятельность влияет на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей с ТНР характерными являются:  

* неустойчивость внимания,снижение объема, ограниченные возможности его 

распределения;  

* нарушение восприятия;  

* снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания;  

* низкий уровень развития воображения;  

* отставание в развитии словесно-логического мышления;  

* нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики;  

* эмоционально-волевая незрелость;  

* низкая познавательная активность;  
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* недостаточная регуляция произвольной деятельности;  

* трудности в общении.  

Данные характеристики учитываются при выстраивании траектории развития, воспитания и 

обучения детей и выборе методов и приемов для освоения Образовательной программы. 

5.2. Краткая презентация Программы 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 1 Московского района Санкт-Петербурга определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей в возрасте от 5 до 7(8) лет. Сок реализации  - 2 года. 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

(редакция от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Федеральным законом №371-ФЗ от 24 сентября 2022 г «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1. Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955«О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован 06.02.2023 № 72264);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об  

утверждении Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

(зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

 

Основой для разработки Образовательной программы являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

 Федеральная адаптированная  образовательная программа дошкольного образования. 

 

Основополагающие функции дошкольного уровня образования: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования , ориентированного на 

приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и 

культуру своей семьи, большой и малой Родины.  

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 
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родителям (законным представителям), равные, качественные условия дошкольного 

образования, вне зависимости от места и региона проживания. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, 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; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор ДОУ 

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: Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и (или) медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

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: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Адаптированная образовательная программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и  

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая  участниками образовательных отношений. 

В целевом разделе представлены: цели, задачи, принципы, планируемые результаты 

освоения Адаптированной образовательной программы в дошкольном возрасте, а также  на 

этапе завершения освоения Адаптированная образовательная программы; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Адаптированной образовательной программы включает 

задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлено описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Адаптированной 
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образовательной программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и способы поддержки детской  инициативы; взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями обучающихся, направления и задачи коррекционно-

развивающей работы с детьми с ограниченными  возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи).  

В содержательный раздел входит Федеральная программа воспитания, которая 

раскрывает  задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским  традиционным духовным ценностям. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических и кадровых  

условий реализации Адаптированной образовательной программы; организации 

развивающей предметно-пространственной среды, материально- техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В разделе 

представлен режим и распорядок дня  в группах ДОУ, федеральный календарный план 

воспитательной работы. Обязательная часть Адаптированной образовательной программы 

соответствует Федеральной программе и  

составляет не менее 60 % от общего объема программы. Адаптированная образовательная 

программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие обучающихся ДОУ 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

специфика социокультурных условий, формы организации образовательной работы с 

детьми, парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, традиции ДОУ. 

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего объема Адаптированной образовательной  программы.  

Адаптированная образовательная программа направлена на взаимодействие 

педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся . 

Главными целями взаимодействия ДОУ с семьями обучающихся являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОУ и семьи;  

 повышение воспитательного потенциала семьи. 
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