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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                            

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Государственного бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения детского сада № 40 Пушкинского района Санкт-Петер-

бурга (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО). 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№40 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии со следующими документами:    

−   Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», вступившим в силу с 01.09.2013;   

−   Федеральным законом РФ от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»;  Федеральным законом РФ от 24.09.2022 

№371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (доп. и изм. приказом Минпросвещения России от 08.11.2022 №955, зареги-

стрирован в МинЮсте 06.02.2023г.);   

−   Приказом Министерства просвещения РФ № 373 от 31 июля 2020 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования";   

−   Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изм. и доп.);   

−   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

−   СанПиН 1.2.3689-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

−   Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 «Петербургская 

школа 2020», одобрена решением на коллегии Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 17.11.2010 №7;   

−   Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2020 №38-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа  

− Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Фе-

дерации Десятилетия детства»;   

−   Письмом МО РФ от 22 января1998г. №20-58-07 «Об учителях-логопедах и педагогахпсихо-

логах учреждений образования»;   

−   Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.02.2020 № 419-р «О 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии»;   
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−   Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ский сад №40 Пушкинского района Санкт-Петербурга, другими нормативно-правовыми ак-

тами, регламентирующими деятельность системы дошкольного образования.   

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с наруше-

нием ТНР; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, 

в которых осуществляется образовательная деятельность – выбрать); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с ТНР, 

а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо-

вательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования 

и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и каче-

ственного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нрав-

ственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравствен-

ного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родите-

лями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

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

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

тии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

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

ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образо-

вательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с 

ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоро-

вья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучаю-

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию психолого-педагогической и 

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

дицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучаю-

щихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его инте-

ресы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание обра-

зования 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 соответ-

ствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие обучающихся по-

средством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные об-

ласти не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разде-

лами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучаю-

щихся с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эсте-

тическое - 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; 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориен-

тиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную образовательную 

программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их достижения, выбора образо-

вательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их психофи-

зических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей   дошкольного 

возраста 
 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: клима-

тические условия; региональный компонент, социокультурная среда; контингент воспитанни-

ков; характеристики особенностей развития детей    дошкольного возраста с ТНР. 

 

1.1.3.1. Климатические условия 
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недоста-

точное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в об-

разовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и пре-

дупреждение утомляемости.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воз-

духе.  

Режим дня всех возрастных групп наполняется активной двигательной, игровой деятель-

ностью, включены бодрящая гимнастика после сна, упражнения для расслабления, дыхатель-

ная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Национально-культурные:   
Содержание дошкольного образования ГБДОУ №40 включает в себя вопросы ис-

тории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который 

с детства окружает маленького петербуржца.   

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса.  

 Организационные:   
В сентябре детский сад работает в режиме адаптационного периода для вновь по-

ступающих детей.   

В детском саду предусмотрены периоды для проведения педагогической диагно-
стики (сентябрь, декабрь, май).     

  

Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса 
определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей вос-

питанников: наличие среди родителей ГБДОУ №40 широко представленной социальной 
группы служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким об-

разовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, имеются многодетные и неполные 
семьи.    
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Социокультурная среда обладает большим воспитательным потенциалом наряду с до-

школьной образовательной организацией, семьей и другими факторами успешного воспита-

ния дошкольника. 

Основные задачи работы ДОУ по созданию социокультурного пространства направлены на: 

• создание комфортных условий для развития ребенка; 

• умения моделировать социокультурную предметно-пространственную развивающую 

среду; 

• создание условий для взаимодействия с детьми, их родителями, сотрудничества с дет-

скими учреждениями развивающего типа. 

 

1.1.3.3 Региональный компонент 

 Реализация программы краеведческого образования детей «Первые шаги» Петербур-

говедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова.  

 

 

1.1.3.4. Характеристика контингента обучающихся 
 

1.1.3.4.1. Особенности развития детей с ТНР 
 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

К группе детей с ТНР относятся дети: с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нару-

шения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических законо-

мерностей 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 звукопроизно-

шения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: зву-

копроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени вы-

раженности.  

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 мими-

кой. 

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 недораз-

вития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 
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Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорож-

ным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими рече-

выми нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нару-

шений). 

 

1.1.3.4.2. Особые образовательные потребности детей с ТНР 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР дости-

гается через удовлетворение следующих образовательных потребностей: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального ста-

туса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укреп-

ления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содер-

жания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного об-

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе-

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
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развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений обуча-

ющихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируе-

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

1) способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим работником и 

обучающимися; 

2) проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, же-

лание 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, ис-

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

ляться жестами); 

9) рассказывает двустишья; 

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

гут сопровождаться жестами; 

11) произносит простые по артикуляции звуки; 

12) воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из откры-

тых, 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 педагогиче-

ского 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 малень-

кий»); 

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 

части суток (день и ночь); 

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

цессу и результатам; 
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25) владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной де-

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

26) планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического работ-

ника; 

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 сен-

сорным 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 перестрое-

ния, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической куль-

туре (воспитателя); 

32) стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

33) выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначитель-

ной помощью педагогического работника; 

34) с незначительной помощью педагогического работника стремится поддерживать 

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

тируясь на образец и словесные просьбы педагогического работника. 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения Про-

граммы детьми старшего 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, призна-

ков, 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 работ-

ника), 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-за-

местители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педаго-

гического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, ока-

зывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

которого 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 
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практического экспериментирования; 

17) осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о по-

следовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем самосто-

ятельно; 

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 работ-

ником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими, ис-

пользуя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует); 

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

вотворчество; 

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

ниях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью педагогиче-

ского работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее про-

цессу 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 при-

влечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

ведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завер-

шения 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 окружаю-

щего 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 эле-

ментами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет твор-

ческие рассказы; 

7) владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутрен-

ний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

сложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, однослож-

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

10) владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность 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 собесед-

нику; 

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

являет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопо-

мощи, взаимной поддержки; 

15) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим работ-

ником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагоги-

ческого работника; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими 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, геомет-

рические фигуры; 

20) владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

тические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала симво-

лические 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 эмоциональ-

ный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся; 

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

пользуя 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 изобрази-

тельной деятельности; 

28) имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произ-

ведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспри-

нимает 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 педа-

гогических работников: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправлен-

ные 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; 



 

14 

 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

 

1.3.  РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовер-

шенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального за-

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельно-

сти с обучающимися с ТНР, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и 

ФАОП ДО, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

ного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно ва-

рьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обуча-

ющихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. Обуча-

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

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны учитывать не 

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

ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-

фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-

тельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

 В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с ТНР; 

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

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организа-

ционных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- c разнообразием вариантов развития обучающихся с ТНР в дошкольном детстве; 

- c разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- c разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образо-

вания в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обуча-

ющихся с ТНР на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

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

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 

ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка   дошкольного возраста с ТНР, используемая как профес-

сиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от соб-

ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми с ТНР по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

зовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с ТНР; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образо-

ванием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 

для обучающихся с ТНР. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

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

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ТНР, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка; 
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

ческих работников, общества и государства; 

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

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-

ности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

Особенности организации педагогической диагностики (мониторинга)  

Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития  детей.  Такая  оценка  производится  педагогическим  работни-

ком  в  рамках педагогической диагностики.    

Педагогическая диагностика связана с оценкой эффективности педагогических дей-

ствий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.   

Педагогическая диагностика проводится по методике, описанной в методическом 

пособии Н.В. Верещагиной «Педагогическая диагностика индивидуального развития ре-

бенка в группе детского сада».   

 Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 

содержания образовательной программы учреждения.   

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:   

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого 
не принимает;   

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 
оценки;   

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрос-

лого;   

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого 
все параметры оценки;   

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год: в начале и конце учебного года 
(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Техно-
логия работы с таблицами проста и включает 2 этапа.   

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каж-

дой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на коли-

чество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написа-

ния характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета проме-

жуточных результатов освоения общеобразовательной программы.   

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый по-

казатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на 
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количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для опи-

сания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для под-

готовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для веде-

ния учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 

программы.   

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточно-

сти в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в раз-

витии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образова-

тельные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педа-

гогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому 

ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интер-

вале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ре-

бенка социального и/или органического генеза, а также незначительные трудности органи-

зации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетель-

ствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру / данной образо-

вательной области. Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный ха-

рактер, так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследова-

ниях психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 

мониторинга детей данного возраста.  

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики об-

разовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ре-

бенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей 

образовательной организации.   

Диагностика социально-личностного развития дошкольников проводится три раза в  

год:   

- 1 раз -2-3 неделя сентября 

- 2 раз 2-3 неделя декабря (по необходимости) 

- 3 раз  2-3 неделя мая 

 

Воспитатель проводит педагогическое наблюдение за детьми в различных формах 

деятельности: в организованной деятельности или в свободной игре, в самостоятельной 

деятельности, в режимные моменты, в культурно-досуговой деятельности.   

  

СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) РЕ-

ЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

  

Система педагогической диагностики (мониторинга) речевого развития воспитан-
ников проводится   2 раза (сентябрь, май) в год по речевой карте О.И.Крупенчук (Речевая 

карта для обследования ребенка дошкольного возраста. Изд. Испр. И доп. – Спб.: Изда-
тельский Дом «Литера», 2022, - 32 с.: - (Серия «В помощь логопеду»):  

  

Критерии обследования в баллах  

  

Раздел обследования  Баллы  Критерии оценки  

1.Звукопроизношени 

е  

0  Звукопроизношение не нарушено  

1  Нарушено произношение одной группы звуков  

2  Нарушено произношение двух групп звуков  

3  Нарушено произношение трех групп звуков  
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4  Нарушено произношение четырех и более групп зву-
ков; дефекты звонкости, мягкости, нетрадицион- 

ные замены  

2.Слоговая структура  0  Слоговую структуру слов воспроизводит без ошибок  

1  Нарушения редки, главным образом в малознакомых 

словах  

2  Нарушения в предложениях. В словах не значитель-

ные.  

3  Нарушения грубые, на уровне слов ( упрощения, пе-

рестановки, уподобления слогов и т.д.)  

4  Звукокомплексы, звукоподражания.  

3.Фонетическоие 

представления  

0  Сформированы соответственно возрасту  

1  Самокоррекция и коррекция после стимулирующей 

помощи взрослого  

2  Только половину заданий на свой возраст выполняет 

верно  

3  Выполняет правильно только задания для более 

младшего возраста, с более трудными не справляется  

4  Не сформированы. Не может выполнить ни одного 

задания.  

4. Грамматический 

строй  

0  Грамматические категории использует без затрудне-

ний.  

1  Редкие аграмматизмы.  

2  Ошибки в словообразовании и словоизменении , но 

типичные  

3  Ошибки многочисленные, стойкие, специфические 

аграмматизмы, невозможность образовать формы 

слов.  

4  Грамматический строй не сформирован.  

5.Лексический запас  0    Лексический запас сформирован по возрасту.  

1  Запас в пределах обихода (обычно номинативны  

  словарь, умеет подобрать антонимы)  

2  Лексический запас беден. Выполняет только поло-

вину заданий.  

3  Лексический запас резко ограничен. Не выполняет и 

половины заданий.  

4  Лексика отсутствует.  

6. Понимание речи  0  В полном объеме  

1  Понимание на уровне целостного текста или рас-
сказа. Для ответов на вопросы по смыслу требуется 

по- 

мощь взрослого  

2  Понимание грамматических форм, предложнопадеж-

ных конструкций , временных и пространственных 

отношений на уровне  фразы.  
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3  Понимание ситуативное, только на уровне знакомых 

слов.  

4  Обращенная речь малопонятна для ребенка, он не 

может выполнить даже простых поручений.  

7.Связная речь  0  Без затруднений.  

1  Рассказ бедный. Требуется помощь взрослого, наво-

дящие вопросы. Присутствует некоторая смысловая 

неточность.  

2  Синтаксические конструкции фраз бедные. Нару-

шено последовательность в передаче сюжета.  

3  Простая аграмматическая фраза со структурными 

нарушениями  

4  Связной речи нет  

  

Результаты диагностики по количеству баллов  

1-3 балла – ФНР;  

4-6 баллов – ФФНР;  

7-12 баллов – ОНР 4 уровня речевого развития;  

13-18 баллов – ОНР 3 уровня речевого развития; 19-24 
балла – ОНР 2 уровня речевого развития;  

24-28 баллов – ОНР 1 уровня речевого развития.  

 

 

 

1.4. ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ,  ФОРМИРУЕМАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

ставлена парциальная образовательная программа «Первые шаги». Петербурговедение для 
малышей. От 3 до 7 лет. Алифанова Г.Т.;   

Цель: приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, воспитание со-

временного маленького петербуржца, любящего свой город и свою Родину.  

Задачи реализации программы:  

Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на истори-

ческие факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

Совершенствование коммуникативных навыков.  

Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценно-

стей и культуры родного города.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, формируе-

мой участниками образовательных отношений, базируются на целевых ориентирах Про-

граммы (см. раздел 1 пункт 1.2) в соответствии с ФГОС, дополняют и конкретизируют планируе-

мые результаты обязательной части Программы:  

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова:  

Формы подведения итогов и способы оценки детских достижений – наблюдения, беседы, 

анализ продуктивной деятельности. Периодичность проведения два раза в год (сентябрь, май).  

Планируемые результаты по каждому возрастному этапу обучения: 
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4 – 5 лет  5 – 6 лет  6 – 7 лет  

Проявляют познава-

тельный интерес к Санкт-Пе-

тербургу, имеют представле-

ния о жизни улицы города 

(транспорт, здания, улицы, 

площади, парки, скверы), о 

назначении зданий, 

разных видов транс-

порта. 

Знакомы с централь-

ной частью города, районом 

проживания (история, памят-

ники). Знают своё имя, фами-

лию, возраст 

свой адрес, название 

группы, имена и отчества 

своих ближайших родствен-

ников, сотрудников детского 

сада, название центральной 

улицы своего района, назва-

ние центральной улицы 

Санкт- Петербурга, главной 

реки; символы Санкт- 

Петербурга; 

Проявляют чувства 

любви к родному городу, 

гордости (Я - петербуржец!), 

умение сочувствовать, сопе-

реживать. 

 
  

Знают и называют до-

машний адрес, имена, отчества и 

фамилии своих родственников, 

сотрудников детского сада, 

группы. Имеют представления 

об улице, микрорайоне, районе, 

городе, о доме, ценности памят-

ников культуры и искусства 

Санкт-Петербурга, о истории 

своего района, о гербе Санкт-Пе-

тербурга, гимне города, о том, 

что связано с основанием Санкт-

Петербурга: Петр 1 (Великий), 

расположение города, первона-

чальные застройки, первая пло-

щадь – Троицкая, Летний сад – 

первый сад, Марсово поле; о 

скульпторах, архитекторах, зна-

менитых людях Санкт-Петер-

бурга, Колпино. Умеют -опреде-

лять на схемах месторасположе-

ния памятников города, ориенти-

роваться в своем районе.  

Проявляют умения адек-

ватно оценивать поступки (свои 

и других людей), положительно-

созидательное отношение ко 

всему окружающему и к себе. 

Проявляют чувства любви к род-

ному городу, гордости (Я - пе-

тербуржец!).  

Имеют представле-

ния о Санкт-Петербурге, 

его памятниках, архитек-

туре, достопримечательно-

стях, истории, знаменатель-

ных событиях, выдающихся 

жителях, знают основных 

архитекторов, которые 

участвовали в строитель-

стве нашего города, фами-

лии людей, которые просла-

вили наш город, названия 

элементов архитектуры, 

находят сходства и разли-

чия в памятниках архитек-

туры.  

Ориентируются в 

понятиях «сельский жи-

тель, сельский дом», «го-

родской житель, городской 

дом». Понимают значи-

мость истории Санкт-Пе-

тербурга для новых поколе-

ний петербуржцев.  

-Ориентируются на 

простой карте города опре-

деляют на схемах месторас-

положение достопримеча-

тельностей. Проявляют 

чувство любви к родному 

городу, гордости (Я - петер-

буржец!).  
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа определяет содержание   образовательной деятельности, реализуемые 

ГБДОУ №40, по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития).   

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучаю-

щих целей и задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образователь-

ной области.   

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.   

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части АОП ДО и вы-

строена в соответствии с ФГОС ДО.   

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных обла-

стях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетиче-

ского и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При 

разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться обра-

зовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся до-

школьного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной про-

граммы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации обра-

зовательной среды, в т.ч. развивающей предметно пространственной, представленные в ком-

плексных и парциальных программах; 

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

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей, обу-

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

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

ную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ТНР. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатиче-

скими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо сле-

довать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в част-

ности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образо-

вания обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психо-

физического развития, особенности речевого развития обучающихся с ТНР, значительные ин-

дивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в кото-

рой проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО 

для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 
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2.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ТНР В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБ-

ЛАСТЯХ  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
 

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

зических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

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

ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и педагогиче-

ским работником, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

- развития игровой деятельности. 

2.1.1.1.   Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности обучающихся с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение пер-

вичных представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в об-

разовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей 

и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания 

в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с детьми (учите-

лей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и совер-

шенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявля-

ющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчиво-

сти, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодей-

ствия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям рече-

вого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 



 

23 

 

Основное внимание педагогических работников в различных образовательных ситуациях об-

ращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в соче-

тании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в 

режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на стиму-

лирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях с дру-

гими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активиза-

ции речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических работников и 

обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и инди-

видуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому со-

циальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педа-

гогических работников. Взаимодействие педагогического работника с детьми с ТНР строится 

с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей обуча-

ющихся среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» жела-

тельно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

2.1.1.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направ-

лено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков игровой деятельности, дальней-

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

и педагогическим работником, в т.ч. моральным, на обогащение первичных представлений о 

тендерной и семейной принадлежности. 

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

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности обучающихся в сотрудничестве, в кооперативных действиях с другими детьми 

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

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное разви-

тие» 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 представле-

ний обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение способам поведения в обще-

стве, отражающим желания, возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточне-

ния представлений о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая дея-

тельность, расширяется словарный запас. 
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Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное вы-

полнение 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, ди-

дактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекци-

онно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение иг-

ротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. Заня-

тия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожно-

стью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогическими работниками группы и ро-

дителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

ной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обес-

печивающие 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, необходи-

мых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических представ-

лений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, приро-

доохранной, 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 интеллекту-

альной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. У обучаю-

щихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интел-

лектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические работники, осуществ-

ляя 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-коммуника-

тивное развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все пе-

дагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
В познавательной области основными задачами образовательной деятельности с 

детьми являются создание условий для: 

- развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

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

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

але, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

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

народов мира; 

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

2.1.2.1.   Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает по-

вышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструк-

тивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элемен-

тарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, вре-

менные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и окружающем мире; 

- элементарные математические представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся словесное сопро-

вождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивиду-

альные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экс-

курсий, поисков. Они обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 

на прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связы-

вать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы 

наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматри-

вание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления обу-

чающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохран-

ной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим работни-

ком литературные произведения по ролям. 

2.1.2.2. Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений обучающихся о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вер-

бальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных 

и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом ши-

роко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познаватель-

ное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с ТНР познавательной ак-

тивности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 
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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, содержатель-

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им предлагаются творческие за-

дания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсор-

ных 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 раз-

личным способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

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

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития обучающихся, в т.ч. 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ и других особен-

ностей реализуемой образовательной деятельности. 

2.1.3.1. Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном воз-

расте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности обу-

чающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятель-

ности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся учатся вер-

бализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элемен-

тарные словесные обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР ситуативной 

речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения педагогических работников. 

Педагогические работники стимулируют желание обучающихся свободно общаться, исполь-

зуя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую ак-

тивность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники направляют вни-

мание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
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среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятель-

ности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаи-

модействия с педагогическим работником и другими детьми. 

2.1.3.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности обу-

чающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Од-

ной 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 по-

нятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития фразовой 

речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисо-

вания, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному мате-

риалу. Для совершенствования планирующей функции речи обучающихся обучают намечать 

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работни-

ком, 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 взаимодей-

ствия обучающихся. Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, поз-

воляющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают усло-

вия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социаль-

ный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследователь-

ского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Педагогические работники могут стимулировать использование речи для познавательно-ис-

следовательского развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, раз-

личия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вер-

бально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений педа-

гогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вме-

сте с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

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

витию 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. Содержа-

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

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

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

чами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

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

в т.ч. народного творчества; 

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

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в т.ч. народного творчества. Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение обу-

чающихся к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

2.1.4.1.   Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в т.ч. и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетиче-

ское развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту обучающихся, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, му-

зыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, про-

водимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные представители) обу-

чающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в среднем до-

школьном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются образы-

представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движе-

ний, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия 

для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, исходя из особен-

ностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, разви-

вается анализирующее восприятие, закрепляются представления обучающихся о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-

образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, инте-

грирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально стимули-

рующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной со педа-

гогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедиче-

ские занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об 

окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных ма-

тематических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в 

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хо-

роводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распозна-

вать настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы 
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музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных коррекци-

онных занятиях с детьми. 

2.1.4.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

шаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятель-

ности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает 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 сво-

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

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

люстраций 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 изобразитель-

ной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает косвенный, стимули-

рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вво-

дятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; ис-

пользование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впе-

чатлений 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 обуча-

ющиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительно-

сти (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 продол-

жают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динами-

ческий, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные му-

зыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкаль-

ные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на му-

зыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, го-

лосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководи-

теля и воспитателей. 

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

тельности 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); 
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- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогиче-

ские работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их орга-

низма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементар-

ных норм и правил, в т.ч. правил здорового питания, закаливания. Педагогические работники 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в т.ч. формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях. 

2. В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию у ре-

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, педагогиче-

ские 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 поло-

жительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского орга-

низма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

дают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию равнове-

сия, 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, ез-

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

2.1.5.1.   Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР реша-

ются в разнообразных формах работы.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспита-

тели, инструктор по физической культуре. Активными участниками образовательного про-

цесса должны стать родители (законные представители), а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образова-

тельных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, пред-

полагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у обу-

чающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигатель-

ное развитие обучающихся с нарушением речи. 

2.1.5.2. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 
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формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

тивных 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 подготав-

ливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части заня-

тия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоцио-

нальное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

носливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные мо-

менты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спор-

тивных досугов. 

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

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

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатиче-

ская), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спор-

тивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, ор-

ганизуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самосто-

ятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Педагогические работники при-

влекают обучающихся к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спор-

тивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготов-

ления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креа-

тивности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

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

периментирования, 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 обу-

чающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую без-

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществ-

лению 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 пред-

ставителях), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенно-

стях своего здоровья. Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на до-

ступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов 

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

низма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут воспринимать инфор-

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

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образова-
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тельной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся пред-

ставления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупре-

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

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

ствах нездоровья. 

 

2.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ       ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

С ДЕТЬМИ С ТНР 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ-

ется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

нера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтерна-

тивой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогиче-

ского работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

ким, 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, участ-

вует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказа-

ний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая до-

стоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотно-

шений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

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

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-

ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-
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гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, призна-

вать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способ-

ствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

 

2.3.   ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 
2.3.1. Образовательная деятельность в ДОО 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. 

2.3.2. Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых обра-

зовательных 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 - рав-

ноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на пра-

вах 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 за-

данию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без вся-

кого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, ре-

жиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследова-

тельская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

2.3.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятель-

ности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и 

желание заниматься определенным видом деятельности).  
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Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов ор-

ганизуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми де-

ятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потен-

циал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

2.3.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-иссле-

довательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной де-

ятельности. 

2.3.5. 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 пред-

ставляется возможным. 

2.3.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмо-

циогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

2.3.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

2.3.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

2.3.9. 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 вре-

мени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

2.3.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре-

мени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиени-

ческих 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 комнат-

ными 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). 

2.3.11. Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. 
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2.3.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, разви-

вающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких обра-

зовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактиче-

скими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образова-

тельных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследова-

тельских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную дея-

тельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая де-

тей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

2.3.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при прове-

дении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведе-

ния занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

2.3.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фик-

сирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обос-

нованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

2.3.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных 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 матери-

алом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

2.3.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сю-

жетно-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 дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
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- работу с родителями (законными представителями). 

2.3.17. 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 со-

держания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную само-

стоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

2.3.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные прак-

тики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, спо-

собствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и са-

мостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориенти-

рованы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности 

в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

2.3.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

2.3.20. 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 ини-

циатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследователь-

ской, продуктивной деятельности). 

2.3.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские во-

просы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, зна-

чимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

2.3.22. 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. 

 
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности 
 

Направление Задачи 
Формы  

работы с детьми 
Методы 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориенти-

рованных на по-

знание объектов, 

ситуаций, явле-

ний 

Накопление творческого 

опыта познания действитель-

ности через изучение объек-

тов, ситуаций, явлений на ос-

нове выделенных признаков 

(цвет, форма, размер, мате-

риал, назначение, время, рас-

положение, часть - целое); 

рассмотрение их в противоре-

чиях, обусловливающих их 

Занятия и экскурсии Наглядно-практиче-

ские, сериации и клас-

сификации (традицион-

ные) и формирования 

ассоциаций, установле-

ния аналогии, выявле-

ния противоречий(не-

традиционные) 
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развитие; моделирование яв-

лений, учитывая их особенно-

сти, системные связи, количе-

ственные и качественные ха-

рактеристики, закономерно-

сти развития систем. 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориенти-

рованных на ис-

пользование в но-

вом качестве объ-

ектов, ситуаций, 

явлений, обеспе-

чивает накопле-

ние опыта творче-

ского подхода к 

использованию 

уже существую-

щих объектов, си-

туаций, явлений 

Рассматривать объекты ситуа-

ции, явления с различных то-

чек зрения; 

находить фантастические при-

менения реально существую-

щим системам; 

осуществлять перенос функ-

ций в различные области при-

менения; 

получать положительный эф-

фект путем использования от-

рицательных качеств систем, 

универсализации, получения 

системных эффектов 

Подгрупповые  

занятия и органи-

зация самостоя-

тельной деятельно-

сти детей 

Традиционно использу-

ются словесные и прак-

тические методы. Не-

традиционно — целый 

ряд приемов в рамках 

игрового метода: 

прием аналогии, 

«оживления», измене-

ния агрегатного состоя-

ния, увеличение-умень-

шение, «матрешки», 

«наоборот», обращения 

вреда в пользу и др. 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориенти-

рованных на пре-

образование объ-

ектов, ситуаций, 

явлений 

Приобретение творческого 

опыта в осуществлении фан-

тастических (реальных) изме-

нений внешнего вида систем 

(формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.); 

изменение внутреннего строе-

ния систем; 

учету при рассмотрении си-

стемы свойств, ресурсов, диа-

лектической природы объек-

тов, ситуаций, явлений. 

Конкурсы детско-

родительского 

творчества (тради-

ционно), организа-

ция подгрупповой 

работы детей 

 в лаборатории 

 (нетрадиционно). 

Среди традиционных 

методов работы —  

экологические опыты и 

экспериментирование  

с изобразительными 

материалами, среди  

нетрадиционных —  

метод фокальных  

объектов и синектики, 

усовершенствования 

игрушки, развития 

творческого мышления 

и творческого констру-

ирования. 

Реализация си-

стемы творческих 

заданий, ориенти-

рованных на со-

здание новых 

объектов, ситуа-

ций 

• Развитие умений создания 

оригинальных творческих 

продуктов на основе получе-

ния качественно новой идеи 

субъекта творческой деятель-

ности; 

• ориентирование при выпол-

нении творческого задания на 

идеальный конечный резуль-

тат развития системы; 

• переоткрытия уже суще-

ствующих объектов и явлений 

с помощью элементов диалек-

тической логики. 

Организация дет-

ских выставок 

(традиционно), 

проектной 

деятельности де-

тей и взрослых 

(нетрадиционно) 

Среди традиционных 

методов работы здесь 

выступают диалоговые 

методы и методы экс-

периментирования. 

Среди нетрадиционных 

— методы проблемати-

зации, мозгового 

штурма, развития твор-

ческого воображения и 

др 
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2.4. СПОСОБЫ     И           НАПРАВЛЕНИЯ     ПОДДЕРЖКИ     ДЕТСКОЙ  

ИНИЦИАТИВЫ 
2.4.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоя-

тельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появле-

ние возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.4.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая по-

ловина дня. 

2.4.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятель-

ной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- 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 ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

2.4.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в со-

ответствии 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 дея-

тельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять вни-

мание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразитель-

ности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и жела-

ния ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обра-

щать 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 ис-

пытывает 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, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к про-

явлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхи-

щения. 

2.4.5. С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и де-

ятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнооб-

разных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог наме-

ренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необхо-

димо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня 

педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность спо-

собствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способ-

ствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к ве-

щам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, по-

этому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно раз-

нообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

2.4.6. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со сто-

роны 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, имею-

щийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к само-

стоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их уси-

лия, 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 

2.4.7.Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, при-

емов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения за-

дачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стре-

мится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать име-

ющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставлен-

ных 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 ак-

центирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за ре-

зультат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициа-

тивных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его инте-
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ресы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятель-

ности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо под-

держивать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных уме-

ний организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замы-

сел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям пла-

номерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятель-

ности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у де-

тей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-

сел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные за-

писи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, за-

ключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы 
Сфера Содержание Направления работы 

Творческая ини-

циатива 

включенность в сюжетную игру 

как основную творческую дея-

тельность ребенка, где развива-

ются воображение, образное 

мышление 

- поддержка спонтанной игры детей, 

ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; поддержка 

самостоятельности детей в специфи-

ческих для них видах деятельности 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструиро-

вание, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются 

произвольность, планирующая 

функция речи 

-поддержка детской самостоятельно-

сти в разных видах изобразительной, 

проектной, конструктивной деятель-

ности; 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности, ма-

териалов 

Коммуникативная 

инициатива 

включенность ребенка во взаи-

модействие со сверстниками, 

коммуникативная функция речи 

- поддержка взрослыми положитель-

ного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная 

инициатива (лю-

бознательность) 

включенность в эксперименти-

рование, простую познава-

тельно- исследовательскую дея-

- создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
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тельность, где развиваются спо-

собности устанавливать про-

странственно-временные, при-

чинно-следственные и родови-

довые отношения 

- создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности, ма-

териалов 

  

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С  

        СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ТНР, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями 

(законным представителям). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непре-

рывность коррекционного восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специали-

стами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспи-

тателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффек-

тивность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с ТНР: 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализа-

ции Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

личных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители (закон-

ные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых соци-

альных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законным предста-

вителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных пред-

ставителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание 

проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной лич-

ности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, образо-

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

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

печение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в обра-

зовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по от-

ношению к собственному ребенку. 

7. Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семей-

ного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 
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- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным предста-

вителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые под-

ходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучаю-

щихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает 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, обеспечи-

вающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание от-

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

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АОП ДО обучаю-

щихся с ТНР как в каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в 

котором раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с ро-

дителями (законными представителями). 

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

с ТНР: 

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

обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в год, в 

начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-обра-

зовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организаци-

ями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями 

групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родите-

лей детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. «Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением празд-

ников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и рас-

пространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 
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2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, психолога, воспи-

тателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. 

Служба работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и пред-

ложения. 

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

второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, разъяс-

нение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в домашних усло-

виях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на пе-

чатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвиж-

ные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся 

к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Какие книги прочи-

тать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих де-

тей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и вос-

питатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена должностными 

инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совмест-

ных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность роди-

телей и детей. 
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4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, элек-

тронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 

изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТНР 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Цели программы КРР: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

можностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, обусловлен-

ных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям кор-

рекционного воздействия. 

 

2. CОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 

2.1. Программа КРР предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР с целью преодо-

ления неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельно-

сти и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

нерских отношений с родителям (законным представителям). 

 

2.2. КРР всех педагогических работников ДОО включает: 

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

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР); 
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- социально-коммуникативное развитие детей с ТНР; 

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

ТНР; 

- познавательное развитие детей с ТНР, 

- развитие высших психических функций; 

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

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в т.ч. родителей (законных представителей), вопросов, связан-

ных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

 

2.3. Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопро-

вождения обучающихся с ТНР.  

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организа-

ционные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможно-

стей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы КРР определяются: 

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

уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН),  

- механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринола-

лия, заикание),  

- структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР,  

- наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых наруше-

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

 

2.4. Общими ориентирами в достижении результатов программы КРР являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их ис-

пользования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.5. Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, уров-

нем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории обу-

чающихся.  

АОП ДО для обучающихся с ТНР регламентирует: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной) с квалифицированной коррекцией недостатков 

речеязыкового развития обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в це-

лом, реализуемую в ходе режимных моментов;  
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- самостоятельную деятельность обучающихся с ТНР;  

- взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 
2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

Специальными условиями получения образования детьми с ТНР можно считать: 

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, учитыва-

ющей особенности обучающихся с ТНР;  

- использование специальных дидактических пособий, технологий, методики других 

средств обучения (в т.ч. инновационных и информационных), разрабатываемых ДОО;  

- реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потен-

циала специалистов при реализации АОП ДО обучающихся с ТНР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопе-

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

- обеспечение эффективного планирования и реализации в ДОО образовательной дея-

тельности, самостоятельной деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с исполь-

зованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся 

с ТНР. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечива-

ющих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, позво-

лит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

 

2.7. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с ТНР, позволяющий обеспечить всесторон-

нюю 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 до-

кументации, отражающей данные о неврологическом статусе таких обучающихся, их сомати-

ческом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эф-

фективности; 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его ин-

теллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и нор-

мативам возраста, требованиям образовательной программы; 

- специально организованное логопедическое обследование обучающихся, предусматри-

вающее 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 отдель-

ные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволя-

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить характер ре-

чевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соот-

ветственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей 

работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного возраста. 
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2.8. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций, 

обучающихся с ТНР 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овла-

дения родной речью), психического и физического развития проводится предварительная бе-

седа с родителями (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников ДОО с ребенком обследо-

вание начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только установление 

положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к уча-

стию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них от-

веты (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятель-

ность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагоги-

ческим 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 выражен-

ных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка.  

Беседа организуется на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых 

летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мульт-

фильмы», «Игры». Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступитель-

ной беседы, фиксируются. 

2.8.1. Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состо-

яния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ре-

бенка 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 предложе-

ний нужным по смыслу словом. 

2.8.2. Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение воз-

можностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы грам-

матических отношений.  

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

предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций.  

В заданиях используются такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 
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2.8.3. Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений.  

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

вания, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформи-

рованности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребен-

ком 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 монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 

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

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка 

и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 

2.8.4. Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях про-

изношения им звуков родного языка. Для этого необходимо предъявить ряд специальных за-

даний, 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 воспроизве-

дение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты об-

следования 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 об-

щепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на 

слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных тех-

нологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированно-

сти всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение пер-

вого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, по-

следнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определе-

нием количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 
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навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования рече-

языковых 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 нали-

чии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонемати-

ческого компонентов языка;  

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

резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фоне-

матического недоразвития речи. 

 

2.9. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим применительно к детям этого возраста речь идет 

не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска воз-

никновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психо-

лого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких обучающихся и проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического разви-

тия. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации 

для родителей (законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии.  

Родители (законные представители) информируются о влиянии эмоционального обще-

ния с ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей (законных пред-

ставителей) основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального 

развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для правильного 

функционирования артикуляционного аппарата.  

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в общении 

с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и способность прослежи-

вать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка 

на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 

2.9.1. Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной подража-

тельной речевой деятельности.  

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать пред-

меты, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно вос-

принимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному и нескольким 

лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по 

их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

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

жающего 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 
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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, пони-

мать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из назва-

ний предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружа-

ющие, некоторых своих состояний (холодно, тепло).  

У обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трех-

словных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых вы-

ражениях без коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов вос-

приятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мысли-

тельных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков, профилактика нарушений эмоционально -волевой сферы. 

2.9.2. Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем рече-

вого развития) предполагает несколько направлений: 

1. Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обра-

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

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и моноло-

гической 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 уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существитель-

ных). 

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 един-

ственного 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 пра-

вильности 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 произно-

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

слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить разли-

чать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 

силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слого-

вой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трех-

сложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

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

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

ных, волевых, эстетических и гуманистических качеств.  

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 
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коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целена-

правленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 

процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-про-

странственных 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 пред-

логи, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

2.9.3. Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диа-

логической 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 предложе-

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя за-

крепление 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 уве-

личение 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; жад-

ность - 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, ре-

гулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экска-

ваторе. 

2.9.4. Обучение обучающихся с не резко 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 лексиче-

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

музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значе-

нием 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 - 
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неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение слов и целых 

выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование назва-

ний профессий мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (чи-

тать - читатель - читательница - читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений. 

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

тами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произноше-

ния в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интона-

ционной и мелодической окраски речи. 

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

нятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и 

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

ные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусмат-

ривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмо-

ционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мысли-

тельных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, вни-

мания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в т.ч. 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового разви-

тия ребенка с ТНР. 

2.9.4.1. Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность ра-

боты 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 практи-

ческом 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. 

2.9.4.2. Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обу-

чить 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 сло-

вах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать неко-

торые слоги, слова). 

2.9.4.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых ре-

зультатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся. Обучающиеся 
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среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуа-

тивной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную по-

мощь; учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными отве-

тами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Обучающиеся старшего дошколь-

ного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

2.9.4.4. Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формули-

ровать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о со-

бытиях 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. 

 

  Психологические особенности обучающихся различных целевых 

групп для оказания им адресной психологической помощи  

 
Психологические особенности обучающихся различных целевых групп для оказания 

им адресной психологической помощи  

  

Психологические особенности нормотипичных детей с нормативными кризисами 

развития  

Возрастной кризис  Психологические особенности  

Кризис 7-ми лет  Основными проявлениями кризиса 7-ми лет являются капризность, 

негативизм, непослушание, раздражительность.  

  

Психологические особенности обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями (ООП)  

Категория детей  Психологические особенности   

Дети ОВЗ и/или дети-ин-

валиды   

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с 
инвалидностью можно выделить следующие общие психологиче-
ские особенности:   

• имеются определенные коммуникационные трудно-
сти в установлении межличностного взаимодействия с педагогами 
и сверстниками;   

• темп познавательной деятельности крайне низкий 
по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками;   
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• имеются проблемы в произвольной регуляции соб-
ственной деятельности;  

• могут проявляться различные по степени выражен-
ности трудности в адаптации к ДОУ, режиму дня, правилам пове-
дения;   

• повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отли-
чаются повышенной впечатлительностью (тревожностью): болез-
ненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее изменение в 
настроении;   

• у некоторых обучающихся наблюдаются неадекват-
ная самооценка, капризность, инфантилизм, склонность к избега-
нию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;   

для большинства детей с ОВЗ характерна повышенная утомляе-

мость; быстро становятся вялыми или раздражительными, плак-

сивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения зада-

ния. У некоторых детей в результате утомления возникает двига-

тельное беспокойство 

Дети, находящиеся под 

диспансерным наблюде-

нием, часто болеющие 

дети, обучающиеся по ин-

дивидуальному учебному 

плану/ расписанию на ос-

новании медицинского за-

ключения  

Для часто болеющих детей (ЧБД) свойственна выраженная тре-

вожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая утомляе-

мость. Также имеются специфические особенности межличност-

ного взаимодействия и деятельности: ограниченность круга обще-

ния, объективная зависимость от взрослых (родителей, педаго-

гов), стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отноше-

нии ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоци-

ональное благополучие. У ЧБД могут наблюдаться сложности в 

освоение программы и социальной адаптации.  

Обучающиеся, испытыва-

ющие трудности в освое-

нии АОП, развитии, соци-

альной адаптации, в том 

числе билингвальные обу-

чающиеся, дети мигран-

тов, испытывающие труд-

ности в понимании госу-

дарственного языка РФ на 

дошкольном уровне обра-

зования  

Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении АОП ДО 

и развитии характеризуются:  

• низкими показателями в развитии интеллектуальных про-

цессов;  

• недостаточным уровнем развития познавательных процес-
сов;  

• низкой познавательной активностью;  

•  быстрой утомляемостью и истощаемостью;  

•  низкой работоспособностью.  

Обучающиеся испытывающие трудности в социальной адап-

тации характеризуются:   

• трудностями коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми;  

• наличием деструктивных эмоциональных состояний (тре-
вога, неуверенность, агрессия);  

• несформированностью  или  недостаточной 
 сформированностью навыков самообслуживания (у 
детей младшего дошкольного возраста);  
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• несформированностью (отсутствием) правил поведения в 
социуме.  

• Билингвальные обучающиеся, дети мигрантов, испытыва-
ющие трудности в понимание государственного языка РФ 
на дошкольном уровне образования характеризуются:  

• трудностями адаптации к ДОУ;  

• трудностями в коммуникации со сверстниками и взрос-
лыми в виде языкового барьера;  

• недостаточным развитием коммуникативных навыков;  

наличием деструктивных эмоциональных состояний (тревога, не-

уверенность, агрессия);  

Одарённые обучающиеся  Психологические особенности по отношению к самому себе: 
повышенная тревожность; неадекватная самооценке; неуверен-
ность; внутренняя самоизоляция от реальной действительности; 
перфекционизм и повышенная требовательность к себе, которая 
может не соответствовать реальным возрастным возможностям; 
сверхчувствительность к стимулам среды, в том числе социаль-
ным, что определяет высокую уязвимость; недостаточно выражен-
ная толерантность; повышенная потребность в самостоятельно-
сти; в ряде случаев неприязнь к систематическому обучению.  

Психологические особенности во взаимоотношении со взрос-

лыми: повышенный уровень притязаний в общении со взрос-
лыми, требовательность; критичность по отношению ко взрос-
лым; стремление во что бы то ни стало настоять на своём; повы-
шенная потребность в усиленном внимании взрослого; отсутствие 
чувства дистанции в общении со взрослыми.  

Психологические особенности во взаимоотношении со 

сверстниками: сниженная потребность в общении со сверстни-

ками; усиленное стремление к лидерству; недостаточная сфор-

мированность эффективных навыков социального поведения; не 

конформность, «необычное» поведение, что может вызвать недо-

умение или насмешку сверстников; несоблюдение некоторых 

норм сообщества ровесников, потребность в общении с более 

старшими детьми, и, как следствие, излишняя конфликтность 

или отчуждённость от ровесников.  

  

Психологические особенности детей и (или) семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Категория детей  Психологические особенности   

Дети-сироты.  Данной категории детей может быть свойственно:  

• затруднение отношений в межличностных связях (как со 

взрослыми, так и со сверстниками);  

• проблемы пищевого поведения;  

• эмоциональная незрелость;  

• сниженная познавательная активность;  

• отставание в психическом развитии;  

• нарушение представлений о временных характеристиках 

становления личности;  

• избегающее (без взаимности, одностороннее) поведение.  

Дети, оставшиеся без по-

печения родителей  
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Дети - жертвы вооружен-

ных и межнациональных 

конфликтов, экологиче-

ских и техногенных ката-

строф, стихийных бед-

ствий  

Возможные психолого-педагогические проблемы, характер-

ные детям в возрасте от 3 до 7 лет: тревога, боязливость, спутан-

ность чувств, чувство вины, стыд, отвращение, чувство беспомощ-

ности, примирение со случившимся, отсутствие сопротивления, 

пассивная реакция на боль, болезненное отношение к замечаниям, 

критике, заискивающее поведение (внешне копирует поведение 

взрослых), негативизм, лживость, жестокость по отношению к 

взрослым. В поведении детей могут отмечаться: регрессия пове-

дения, отстранённость, агрессия.  

Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселен-

цев  

Дети, оказавшиеся в экс-

тремальных условиях  

Дети - жертвы насилия  

  

  

  

Существуют разные виды насилия, но для всех них характерны 

общие признаки:  

• задержка в развитии ребёнка: речевые нарушения, задержка 

психического, интеллектуального, эмоционально-волевого раз-

вития;  

• трудности в общении со сверстниками, избегание общения с 

прежними друзьями, отчуждение от братьев и сестёр, террори-

зирование младших детей и сверстников, жестокость по отно-

шению к игрушкам;  

• регрессивное поведение;  

• проявление аутоагрессии;  

• изменение в эмоциональном состоянии и общении: замкну-

тость, изоляция, уход в себя, отвращение, стыд, вина, недове-

рие, истерическое поведение, враждебность, агрессия, быстрая 

потеря самоконтроля;  

• глубокие и быстрые личностные изменения: снижение само-

оценки, неспособность защитить себя, смирение, подавлен-

ность, тревожность, уступчивость, угодливость, склонность к 

уединению, внешний локус контроля;  

• нарушения сна (прерывистый, неглубокий, со вздрагиваниями 

и повторяющимися кошмарными сновидениями), питание 

(вплоть до булимии и анорексии);  

• соматические и психосоматические расстройства (энурез, энко-

през, нервные тики и т.п.).  

Дети с отклонениями в по-

ведении  

Детям с отклонениями в поведении свойственно:  

• проявление вспышек гнева, несвойственных возрасту ре-

бёнка (частые и плохо контролируемые);  

• применение намеренного поведения с целью досадить 

взрослому;  

• активные отказы выполнять требования взрослых, нару-

шение установленных ими правил;  

• частое противостояние взрослым в виде споров;  

• проявление злобы и мстительности;  

• преднамеренное разрушение чужой собственности (пред-

метов); 

• нанесение ущерба другим людям с применением опасных 

предметов;  

• попытки ухода из детского сада, группы.  
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Психологические особенности детей и (или) семей, находящиеся в социально опасном 

положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству)  

  

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, имеющая детей, где 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют обязанности по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове-
дение, либо жестоко обращаются с ними.  

Основными особенностями семьи, находящейся в социально опасном положении, явля-

ются: низкий уровень педагогической культуры, деструктивные эмоционально-конфликт-
ные отношения между супругами, возможное наличие таких факторов (в единственном 
или совокупном их проявлении) как:  

• социально-экономическое неблагополучие,  

• аморальный образ жизни,  

• зависимость от алкоголя и психоактивных веществ,  

• деформированность общечеловеческих ценностных ориентации,  

• неразборчивость в брачном выборе и повторные браки, без учета интере-
сов детей,  

• жестокое отношение к детям и насилие над ними,  

• пренебрежение к санитарно-гигиеническим нормам и т.п.  

Детям, воспитывающих в таких семьях могут быть свойственны следующие особенности:  

• трудности в коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

• эмоциональная незрелость;  

• сниженная познавательная активность;  

• отставание в психическом развитии.  

  

Психологические особенности обучающихся «группы риска» 

Категория детей  Психологические особенности   

Дети с проблемами эмоци-

онального характера   

Детям с проблемами эмоционального характера свойственна по-

вышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревож-

ность, появление фобий, капризы, истерики.  

Дети с проблемами пове-

денческого характера   

Детям с проблемами поведенческого характера свойственно про-

явление грубости, вспышки агрессии по отношению к взрослым 

и сверстникам, лживость, упрямство, требовательность. Дети ча-

сто спорят с взрослыми, гневаются, не контролируют эмоции, 

склонны переносить вину на другого человека, обидчивы, не под-

чиняются правилам и требованиям.  

Дети с проблемами обще-

ния   

Дети с проблемами общения – это дети, которым свойственна 

стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность. У 

этих детей может наблюдаться выраженная нереализованность 

потребности в лидерстве. В поведение таких детей может наблю-

даться конфликтность, драчливость.  

Дети с проблемами невро-

тического характера   

Дети с проблемами невротического характера – это дети, у кото-

рых может наблюдаться потеря аппетита, энкопрез, энурез, заика-

ние.  

Дети с проблемами регуля-

торного характера   

У детей с проблемами регуляторного характера может наблю-

даться расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые дви-

жения, двигательная расторможенность и снижение произвольно-

сти внимания.  
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Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога направлена на обеспечение кор-

рекции нарушений развития у различных категорий детей (целевых групп), в том числе 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной психологической по-

мощи, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 
социальной адаптации.  

Коррекционно-развивающая работа организуется педагогом-психологом по обоснован-
ному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результа-
тов психологической диагностики и рекомендаций ППк.  

В соответствии с адаптированной Федеральной образовательной программой дошкольного 
образования (АФОП ДО) педагогом-психологом оказывается адресная психологическая 
помощь следующим целевым группам:  

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями:  

• с ОВЗ и/или инвалидностью, получившие статус в установленном по-
рядке;  

• обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписа-
нию на основании медицинского заключения (часто болеющие дети (ЧБД))  

• обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 
программ, развитии, социальной адаптации;  

• одарённые обучающиеся.  

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признан-
ные таковыми в нормативно установленном порядке.  

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнад-
зорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в норма-
тивно установленном порядке.  

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчи-
вая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний).  

  

Коррекционно-развивающая работа с нормотипичными детьми с нормативными                  

кризисами развития  

Возрастной кризис   Задачи работы  

Кризис 7-ми лет   • Развивать навыки контекстного общения со взрослыми, формы 

сотрудничества с ровесниками, элементы рефлексии.  

• Создавать условия для формирования адекватных переживаний 

в ситуации успеха, неудачи.  

• Ориентировать ребёнка в пространстве внутреннего мира.  

• Создавать условия для осознания ребёнком переживаний, свя-

занных с возрастно-временным статусом, развивать осознание 

адекватной, положительной временной перспективы.  

• Формировать готовность принимать себя и другого человека как 

нравственную и психологическую ценность.  

• Формировать психологическое новообразование – новую внут-

реннюю позицию.  

  

  

  

  

  

  

 



 

59 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 

Категория детей  Задачи работы  

Дети ОВЗ и/или детиинва-

лиды, получившие статус в 

установленном порядке  

Коррекционно-развивающая работа с выстраивается согласно но-

зологическим группам и направлена на:  

• Предупреждение вторичных отклонений в развитии, за-

трудняющих образование и социализацию обучающихся.  

• Коррекцию нарушений психического развития.  

• Формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции.  

Часто болеющие дети, 

обучающиеся по индиви-

дуальному учебному 

плану/ расписанию на ос-

новании медицинского за-

ключения  

• Коррекция/развитие коммуникативной, личностной, эмо-

циональноволевой сфер, познавательных процессов.  

• Снижение тревожности.  

• Помощь в разрешении поведенческих проблем.  

• Создание условий для успешной социализации, оптимиза-

ции межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстни-

ками.  

Обучающиеся, испытываю-

щие трудности в освоении 

ООП, развитии, социаль-

ной адаптации, в том числе 

билингвальные обучающи-

еся, дети мигрантов, испы-

тывающие труд ности в по-

нимание государственного 

языка РФ на дошкольном 

уровне образования 

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в освоении АОП ДО и развитии:  

• развивать познавательные интересы, самоконтроль в интеллек-

туальной деятельности, способность к интеллектуальному экс-

периментированию, интеллектуальному творчеству.   

• учить использовать приёмы произвольной регуляции внима-

ния, памяти, восприятия, воображения, рассуждать, делать 

умозаключения.   

• формировать приёмы постановки и решения познавательных за-

дач разными способами.   

• обучать родителей и педагогов эффектив-

ным приёмам взаимодействия с детьми в трудных воспи-

тательных ситуациях.  

Задачи работы с обучающимися, испытывающими трудности 

в социальной адаптации:  

• формирование правил поведения в группе;  

• коррекция деструктивных эмоциональных состояний;  

• развитие коммуникативных навыков;  

• снятия психоэмоционального напряжения;  

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уваже-

ния по отношению к ребёнку.  

Задачи работы с билингвальными обучающимися, детьми ми-

грантов, испытывающие трудности в понимание государ-

ственного языка РФ на дошкольном уровне образования:   

• развитие коммуникативных навыков.  

• формирование чувствительности к сверстнику, его эмоци-

ональному состоянию, намерениям и желаниям.  

• формирование уверенного поведения и социальной успеш-

ности.  

• коррекция деструктивных эмоциональных состояний, воз-

никающих в последствии попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия).  

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уваже-

ния по отношению к ребёнку.  
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Одарённые обучающиеся  Формирование отношений к самому себе:  

• Развивать уверенность, толерантное отношение к действи-

тельности.   

• Учить приёмам преодоления психоэмоционального напря-

жения.   

• Формировать адекватное представление о своих возмож-

ностях, понимание достоинств и недостатков в самом себе и в 

окружающих, привычку опираться на собственные силы и го-

товность нести ответственность за свои поступки.   

• Учить находить средства для реализации целей, достигать 

результата.   

• Помочь освоить социально приемлемые способы самовы-

ражения.   

• Стимулировать борьбу мотивов, развивать общественную 

мотивацию.   

• Создавать условия для удовлетворения интеллектуальной 

любознательности и готовности к исследовательскому риску.  

Взаимоотношения со взрослыми:  

• Развивать продуктивные формы взаимодействия со взрос-

лыми, чувствительность к педагогической оценке, честность, 

стремление помогать, эмпатию.   

• Формировать приёмы диалогического общения со взрос-

лыми.   

• Формировать у взрослых приёмы эффективного взаимо-

действия с ребёнком.  

Взаимоотношения со сверстниками:  

• Развивать формы продуктивного сотрудничества со сверст-

никами, дружелюбие, стремление содействовать, эмпатию.   

• Формировать приёмы диалогического общения со сверстни-

ками.  

 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации.  

Категория детей   Задачи работы  

Дети-сироты  • Актуализация внутренних ресурсов самого ребёнка, помогаю-

щих перерабатывать травматические переживания и снизить риски, 

связанных с развитием посттравматической симптоматики, и нару-

шения, коррекция депривационных расстройств.   

• Создание «переходного пространства», где будет возможно 

выстраивание оздоравливающих отношений между помогающим 

взрослым (педагог-психолог) и травмированным ребёнком.   

• Предоставление ребёнку возможности в специально создан-

ных условиях «переходного пространства» отреагировать перепол-

няющие его аффекты (боль, грусть, ненависть, агрессия) с целью 

снизить аффективную напряжённость травматических пережива-

ний, используя собственные ресурсы и поддержку педагога-психо-

лога, реанимировать утерянное доверие ребёнка к взрослому и мо-

тивировать его к выстраиванию новых позитивных отношений с 

окружением, мотивировать ребёнка-сироту к формированию при-

вязанности. 

Дети, оставшиеся без по-

печения родителей  
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Дети – жертвы вооружен-

ных и межнациональных 

конфликтов, экологиче-

ских и техногенных ката-

строф, стихийных бед-

ствий  

• Психокоррекционная работа с детьми включает в себя работу 

с телом, эмоциональной сферой и с образом себя в прошлом, насто-

ящем и будущем.   

• Работа с эмоциональной сферой направлена на нейтрализа-

цию страхов детей, обсуждение реакций и мыслей ребёнка, связан-

ных с травмирующим событием.  

• Обеспечение поддержки, отдыха, комфорта, возможности иг-

рать.  
Дети из семей беженцев и 

вынужденных переселен-

цев  

Дети, оказавшиеся в экс-

тремальных условиях  

Дети – жертвы 

насилия   

• Формирование позитивной «Я-концепции» ребёнка, постра-

давшего от насилия.  

• Совершенствование умений, навыков, способностей, позволя-

ющих ребёнку идентифицировать свои мысли, чувства, поведение 

для установления доверительных отношений с другими.  

• Способствовать отреагированию негативных переживаний, 

связанных с насилием.  

• Формировать умение оценивать своё поведение и поведение 

других.  

  

  

 

 

Дети с отклонениями в 

поведении  

• Коррекция /развитие социально-коммуникативной, личност-

ной, эмоционально-волевой сферы.  

• Помощь в решение поведенческих проблем.  

• Формирование адекватных, социально-приемлемых способов 

поведения.  

• Развитие рефлексивных способностей.  

• Совершенствование способов саморегуляции.  

 

 

 

 

  

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и/или семьями, находящиеся в соци-

ально опасном положении (СОП) 

Категория детей и/или се-

мей  

 Задачи работы  

Дети и/или семьи, находя-

щиеся в СОП  

• сопровождение процесса развития ребёнка (профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребёнка);  

• проведение коррекционно-развивающих мероприятий, направ-

ленных на стабилизацию или налаживание детско-родитель-

ских отношений.  

  

 

  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «группы риска» 

  

Категория детей  Задачи работы  

Дети с проблемами эмоци-

онального характера (по-

вышенная возбудимость, 

апатия, раздражитель-

ность, тревога, появление 

фобий)  

Преодолевать психоэмоциональное напряжение. Содействовать 

свободному, раскрепощённому выражению чувств, эмоций. Обо-

гащать позитивный эмоциональный опыт, поведенческий репер-

туар. Создавать условия для проявления самостоятельности. Фор-

мировать осознание своих переживаний, их причин, особенностей 
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проявления. Учить приёмам расслабления, саморегуляции эмо-

ций. Развивать высшие чувства, творчество, самоконтроль в дея-

тельность. Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам 

взаимодействия с детьми в трудных воспитательных ситуациях. 

Дети с проблемами пове-

денческого характера (гру-

бость, агрессия, обман)  

Содействовать расширению интересов, осознанию норм и правил 

поведения, нежелательных последствий при их нарушении. Разви-

вать способность делать личностный выбор, инициативность, 

навыки целеполагания, саногенное мышление, самоконтроль в де-

ятельности. Учить разрешать конфликтные ситуации адекват-

ными способами. Создавать ситуации успеха, условия для прояв-

ления самостоятельности, творческого общения. Обогащать пове-

денческий репертуар. Формировать информативные представле-

ния о своих потребностях, интересах, мотивах, особенностях, до-

стижениях; умения соподчинять мотивы. Обучать родителей и пе-

дагогов эффективным приёмам взаимодействия с детьми в труд-

ных воспитательных ситуациях.  

Дети с проблемами обще-

ния (стеснительность, за-

мкнутость, излишняя чув-

ствительность, выражен-

ная нереализованная по-

требность в лидерстве)  

Развивать адекватное восприятие партнёра по общению. Форми-

ровать интерес к ровесникам и взрослым как партнёрам по обще-

нию; приёмы передачи информации в общении, как вербальные, 

так и невербальные. Стимулировать инициативу в общении. 

Учить использовать продуктивные приёмы межличностного взаи-

модействия, разрешать конфликтные ситуации адекватными спо-

собами. Содействовать осознанию норм и правил поведения, не-

желательных последствий при их нарушении. Создавать условия 

для творческого общения. Развивать самоконтроль в общении. 

Обучать родителей и педагогов эффективным приёмам взаимо-

действия с детьми в трудных воспитательных ситуациях.  

Дети с проблемами невро-

тического характера  

• Уменьшение остроты личностных реакций на ситуации, вызы-

вающие невротические проявления.  

• Отреагирование актуальных эмоций и чувств.  

Также работа с детьми с проблема невротического характера 

должна вестись в тесном взаимодействии с родителями (закон-

ными представителями) и содержать в себе выдачу рекоменда-

ций и направление к невропатологу  

Дети с проблемами регуля-

торного характера (рас-

стройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые 

движения, двигательная 

расторможенность, сниже-

ние произвольности вни-

мания)  

• По необходимости направление ребёнка к невропатологу.  

• Развитие произвольного внимания.  

• Снятие психоэмоционального напряжения.  

• Обучение навыкам расслабления.  

 

 

 

 

Психологическое просвещение 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых (педагогов, родите-

лей (законных представителей)) и детей к психологическим знаниям, повышение их психо-

логической компетенции.   
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Формы работы   Задачи  Участники  

Информационные стенды, 

печатные материалы па-

мятки, информационные 

листовки, газеты и т.п.)  

Знакомство с возрастными и психологиче-

скими особенностями детей дошкольного воз-

раста, в том числе детей с ОВЗ и детей, испы-

тывающих трудности в освоении АОП ДО и 

социальной адаптации. Знакомство с методами 

и приемами воспитания, развития и обучения  

  

Родители (за-

конные пред-

ставители)  

Электронные ресурсы 

(сайт ДОУ, группа дет-

ского сада в ВКонтакте)  

Информирование о детальности педагог апси-

холога в детском саду  

Родители (за-

конные пред-

ставители), пе-

дагоги.  

Беседы, консультации  

(онлайн и оффлайн фор-

мата)  

Разъяснение участникам образовательных от-

ношений вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучаю-

щихся, в том числе детей с ОВЗ, трудностями 

в обучении и социализации  

Родители (за-

конные пред-

ставители), пе-

дагоги.  

Педагогический совет, 

консультация  

Ознакомление с основными условиями психи-

ческого развития ребёнка, в том числе детей с 

ОВЗ и детей, испытывающих трудности в 

освоении АОП ДО и социальной адаптации  

Педагоги, ад-

министрация  

ДОУ  

Консультация  Информирование субъектов образовательного 

процесса о формах и результатах профессио-

нальной деятельности  

Родители (за-

конные пред-

ставители), пе-

дагоги.  

Лекции  Ознакомление с современными исследовани-

ями в области психологии дошкольного воз-

раста и профилактики социальной адаптации, 

в том числе детей с ОВЗ и детей, испытываю-

щих трудности в освоении АОП ДО и социаль-

ной адаптации  

Педагоги, ад-

министрация  

ДОУ  

Тематические выступле-

ния на родительских со-

браниях  

Разъяснение индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучаю-

щихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обу-

чении и социализации. Просветительская ра-

бота по принятию особенностей поведения, 

миропонимания, интересов и склонностей, в 

том числе одарённости ребёнка. Информиро-

вание о фактах, препятствующих развитию 

личности детей, в том числе детей с ОВЗ и де-

тей, испытывающих трудности в освоении 

АОП ДО и социальной адаптации. Информи-

рование о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи   

Родители (за-

конные пред-

ставители)  

Психологическая профилактика 

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечит раскрытие воз-
можностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его индивидуальности 
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(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении лично-

сти и интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий 
в образовательном учреждении.        

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психо-
логической информации для предотвращения возможных проблем.  

Работа с педагогами направлена на профилактику «эмоционального выгорания», созда-

ние в ДОУ благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное 
разрешение конфликтов в ДОУ, повышение эффективности в работе с детьми и родите-
лями, профессиональный и личностный рост.   

Работа с родителями предполагает профилактику дезадаптивного поведения ребёнка в 

семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направ-
ленность на формирование полноценной личности ребёнка.  

Работа с детьми в рамках данного направления направлена на создание благоприятного 

психологического климата в группе, разрешение возникающих конфликтов между 
детьми, социальную адаптацию детей.   

В рамках социальной адаптации психолог ведёт работу с детьми по преодолению труд-
ностей: во взаимодействии детей с новыми взрослыми, ровесниками и освоение предмет-
норазвивающей среды.   

 

Психологическое консультирование  

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разре-
шении проблемы в ситуации, когда он сам создал её наличие.   

В условиях ДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консуль-
тирование, ориентируясь на потребности и возможности возрастного развития, а также на 
его индивидуальные варианты.  

Задачи психологического консультирования:  

• Оказание психологической помощи в ситуации разных затруднений, связанных 
с образовательным процессом.   

• Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

с трудностями в обучении и социализации, единые для всех участников образовательных 

отношений.  

• Обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использование своих ресур-
сов для преодоления проблемных ситуаций.  

• Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 
образовательных ситуаций.  

Направления психологического консультирования:  

• Консультирование администрации, педагогов и других работников образова-
тельной организации по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим про-
фессиональным вопросам.  

• Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации индивиду-
альных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учётом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

• Консультирование педагогов по вопросу выбора индивидуально ориентирован-
ных методов и приёмов работы с обучающимися.  

• Консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимо-
отношений с воспитанниками, их развития, в вопросах выбора оптимальной стратегии вос-
питания и приёмов коррекционно-развивающей работы с ребёнком.  

• Консультирование администрации ДОУ, педагогов и родителей (законных представи-
телей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития детей.  
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2.6.  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
 

2.5.1. Специфика социокультурных условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность ДОУ  

Современная социокультурная среда развития ребенка характеризуется наличием сле-

дующих факторов:  

Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), агрессивность до-

ступной для ребёнка информации.  

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культу-

рами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устояв-

шейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже 

на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка.  

Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие факторов отрицатель-

ного воздействия на здоровье человека.  

Национально-культурные условия: Санкт-Петербург — город многонациональный, по-

этому одно из приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание толерант-

ного отношения к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. Санкт-Петербург - культурная столица России. Уникальность род-

ного города - сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архи-

тектуры - позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и 

культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. В тоже время, г. Колпино имеет свои отличительные осо-

бенности, связанные с его историей и традициями: это город-труженик (в Колпино функцио-

нирует и развивается большое количество производств), город воинской славы.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения националь-

ных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через общение с представителями 

разных национальностей, участников образовательного процесса; знакомство с народными иг-

рами, народными игрушками; приобщение к музыке, устному народному творчеству, художе-

ственной литературе, народному декоративно-прикладному искусству.  

Климатические условия: Климатические условия северо-западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения включены мероприятия, направлен-

ные на оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма и предупреждение 

обострение аллергических реакций. В течение года создаются оптимальные условия для само-

стоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельно-

сти детей. Организуется проектная деятельность оздоровительной, спортивной, экологиче-

ской направленности. Содержание образовательной работы в педагогических проектах 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Итогом таких дней 

является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, до-

сугов, соревнований. В теплое время (при благоприятных погодных условиях) деятельность 

детей преимущественно организуется на открытом воздухе.  

Социальные условия: Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. 

При планировании педагогического процесса учитывается образование и место работы роди-

телей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в основную 
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образовательную программу включены совместные проекты для всей семьи.  

2.5.2. Содержание работы по реализации парциальной образовательной про-

граммы Г.Т. Алифановой «Первые шаги»  

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для осуществле-

ния разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и состоять в следующем:  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно пере-

ходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений ху-

дожественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, бесе-

дах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга; - 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 

Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходя-

щих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Средняя группа ( 4 - 5  лет) 

Задачи: 

1. Пробуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

2. Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, здания, улицы, пло-

щади, парки, скверы). Формирование представлений о назначении зданий, разных видов 

транспорта. 

3. Знакомство с центральной частью города, районом проживания (история, памятники).  

4. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец!) 

5. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. Воспитание культуры общения. 

6. Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу.  

Формы работы 

Совместная деятельность с педа-

гогом  

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Совместная деятельность с 

семьёй  

Проектная деятельность. Беседы 

с использованием наглядного ма-

териала (иллюстративный мате-

риал, микрорайона, г.Колпино). 

Изготовление мнемотаблиц, кол-

лажей, схем, макетов.  

Чтение художественной литера-

туры. Рассматривание картин-

ного материала. Художественно-

творческая деятельность. 

Настольно-печатные, дидактиче-

ские игры, образовательные си-

туации.  

Конструирование. Ручной труд. 

Рассматривание  

картин, иллюстраций, 

фото и видео материа-

лов, карты города.  

Настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, 

художественно-творче-

ская деятельность.  

Рекомендации к прогулкам 

выходного дня: Ленинград-

ский зоопарк, «Сфинксы 

Санкт-Петербурга», му-

зей  «Вселенная воды», Сад 

Живых Бабочек "Миндо", 

«Зоопарк», «Дворцовая пло-

щадь».  

Практические задания:  

- закрепление на практике 

правила уличного движения.  

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья», «Мой город», 

https://www.maam.ru/obrazovanie/peterburg
https://www.maam.ru/obrazovanie/peterburg
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Целевые экскурсии по микрорай-

ону, к торговому центру, в биб-

лиотеку, на рынок. Сюжетно-ро-

левые игры. Просмотр фото и ви-

део материалов, презентаций. Ли-

тературно-музыкальные гости-

ные.  

Тематические досуг «Мой город – 

Санкт-Петербурга». Создание 

коллекций сувениров с петер-

бургской символикой. Выставки 

продуктов детского творчества 

«Мы отдыхаем», «Зоопарк», 

«Наш город - герой».  

Совместное творчество: ма-

кеты (улиц, площадей, до-

мов).  

Старшая группа (5-6 лет)  

Задачи:  

1. Расширение представлений об улице, микрорайоне, районе, городе.  

2. Углубление представления о доме - жилище человека.  

3. Осознание ценности памятников культуры и искусства.  

4. Развитие культуры общения.  

5. Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).  

6. Воспитание положительно-созидательного отношения ребёнка ко всему окружаю-

щему и к себе.  

7. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

 

 

Формы работы 

Совместная деятельность с педаго-

гом  

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Совместная деятельность с се-

мьёй  

Проектная деятельность. Беседы с ис-

пользованием наглядного материала 

(иллюстративный материал, карты 

Санкт-Петербурга, микрорайона, 

г.Колпино). Изготовление мнемотаб-

лиц, коллажей, схем, макетов, моде-

лей.  

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание картинного матери-

ала. Художественно-творческая дея-

тельность. Настольно-печатные, ди-

дактические игры, образовательные 

ситуации.  

Конструирование. Ручной труд. Целе-

вые экскурсии по микрорайону, к тор-

говому центру, в библиотеку, на ры-

нок, в школу, в «Музей Ижорских за-

водов». Сюжетно-ролевые игры. Про-

смотр фото и видео материалов, пре-

зентаций. Литературно-музыкальные 

гостиные. 

Тематические досуги «День рождения 

Колпино», «Блокадный Петербург», 

«День рождения Санкт-Петербурга». 

Создание коллекций марок, календа-

Рассматривание  

картин, иллюстраций, 

фото и видео материа-

лов, карты города.  

Настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые 

игры, художественно-

творческая деятель-

ность.  

Рекомендации к прогулкам вы-

ходного дня: «День рождения 

нашего горда», «Летний сад», 

экскурсии «Зоологический му-

зей», «Русский музей», «Зоо-

парк», «Площадь Победы».  

Практические задания:  

- закрепление на практике пра-

вила уличного движения.  

Составление фотоальбомов: 

«Моя семья», «Мой город», 

«Мы отдыхаем», «Зоопарк», 

«Наш город - герой».  

Совместное творчество: макеты 

(улиц, площадей, домов).  
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рей, сувениров с петербургской сим-

воликой. Выставки продуктов дет-

ского творчества.  

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Задачи:  

1. Расширение представлений о Санкт-Петербурге, его памятниках, архитектуре, достоприме-

чательностях, истории, знаменательных событиях, выдающихся жителях.  

2. Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской 

дом».  

3. Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений пе-

тербуржцев,  

4. Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и евро-

пейской истории и культуры.  

5. Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры.  

6. Формирование гражданской позиции.  

7. Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей).  

8. Развитие культуры общения.  

9. Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Формы работы 

Совместная деятельность с педаго-

гом  

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Совместная деятельность с се-

мьёй  

Беседы с использованием наглядного 

материала (иллюстративный мате-

риал, карты Санкт-Петербурга, мик-

рорайона, г.Колпино, г.Пушкина). Из-

готовление мнемотаблиц, коллажей, 

схем, макетов, моделей. Чтение худо-

жественной литературы. Рассматри-

вание картин. Художественно-творче-

ская деятельность. Настольно-печат-

ные, дидактические игры, образова-

тельные ситуации. Конструирование. 

Ручной труд. Целевые экскурсии по 

микрорайону, к торговому центру, в 

библиотеку, на рынок, в школу, в 

«Музей Ижорских заводов». Сю-

жетно-ролевые игры. Просмотр фото 

и видео материалов, презентаций. Ли-

тературно-музыкальные гостиные. 

Тематические досуги «День рождения 

Колпино», «Блокадный Петербург», 

«День рождения Санкт-Петербурга». 

Создание коллекций марок, календа-

рей, сувениров с петербургской сим-

воликой. Выставки продуктов дет-

ского творчества. 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций, 

фото и видео материа-

лов, карты города.  

Настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые 

игры, художественно-

творческая деятель-

ность.  

Рекомендации к прогулкам вы-

ходного дня:  

1. «Летний сад», «Золотая 

осень», «День рождения 

нашего города», парк на о.Чу-

хонка, парки г.Пушкина, Пет-

родворец , Ботанический сад.  

2. экскурсии «Железнодорож-

ный вокзал», «Цирк», «Писка-

ревское мемориальное клад-

бище», «Площадь Победы».  

Практические задания:  

3. закреплять на практике пра-

вила уличного движения, пра-

вила поведения на улице, в об-

щественных местах; Составле-

ние фотоальбомов: «Моя се-

мья», «Мой город», «Мы отды-

хаем», «Скульптура в Летнем 

саду», «Наш город - герой», 

«Город родился», «Да здрав-

ствует Театр» . Совместное 

творчество: макет дворца, па-

мятника; рисунки; игры-само-

делки. 
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2.7.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

№  

п/п  

СОДЕРЖАНИЕ  Стр.  

  Пояснительная записка  71 

1  Целевой раздел  72 

1.1  Цель и задачи воспитания  72 

1.2  Направления воспитания  73 

1.3  Принципы воспитания  74 

1.4  Целевые ориентиры воспитания  75 

2  Содержательный раздел  76 

2.1  Уклад образовательной организации  77 

2.2  Воспитывающая среда образовательной организации  82 

2.3  Общности образовательной организации  82 

2.4  Задачи воспитания в образовательных областях  84 

2.5  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  85 

2.6  Формы совместной деятельности в образовательной организации  91 

2.7  Организация предметно-пространственной среды  93 

2.8  Социальное партнерство  94 

3  Организационный раздел  95 

3.1  Кадровое обеспечение  98 

3.2  Нормативно-методическое обеспечение  99 

3.3  Требования к условиям работы с особыми категориями детей  99 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) составлена на основе 
требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.   

 Программа воспитания является компонентом образовательной программы дошколь-

ного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязатель-

ная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.   

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 



 

70 

 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-

гам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонациональ-
ного народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».   

 Формирование основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной 
природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике – флагу, гербу, 

гимну выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 
доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, авиа-
цией.   

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нрав-
ственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработ-
чиков рабочей программы воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъек-
тами образовательных отношений.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с дру-
гими организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Про-

граммы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержатель-

ный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений.   
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ТНР и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представле-

ниях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных 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 проектиро-

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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1.2 Направления воспитания 
1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка личност-

ной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных ка-

честв, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой ро-

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, 

народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

гает 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). 

 

1.2.2. Духовно-нравственное воспитание  

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  индивидуально-ответствен-

ному поведению.  

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания.  

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 культурноистори-
ческом и личностном аспектах.  

 

1.2.3.  Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

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

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отно-

шений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести от-

ветственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование цен-

ностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициа-

тива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

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

ветствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к чело-

веку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 
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усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний, формированием навыка культурного поведения. 

 

1.2.4. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все сто-

роны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умствен-

ных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и ду-

ховно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

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

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отноше-

ния детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здо-

ровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 

здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

 

1.2.6. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, тру-

долюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно при-

водит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении тру-

довых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

1.2.7.  Эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружаю-

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

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внут-

реннего 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. 

 

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

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и опирается на следующие принципы: 
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- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов вос-

питания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позво-

ляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного по-

ведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-эт-

нических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, со-

держащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, не-

дельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравствен-

ными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизиче-

ских особенностей, обучающихся с ТНР. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность вос-

питателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии раз-

вития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-

ничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соот-

ветствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы до-

школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями обучающихся». 
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1.4. 1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР до-

школьного возраста (до 8 лет). 

Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотиче-

ское 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, спо-

собный к сочувствию и заботе, к нравствен-

ному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий разли-

чия между людьми. Освоивший основы рече-

вой культуры. Дружелюбный и доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать с педаго-

гическим работником и другими детьми на ос-

нове общих интересов и дел. 

3 Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. творческом, проявляющий активность, са-

мостоятельность, инициативу в познаватель-

ной, игровой, коммуникативной и продуктив-

ных видах деятельности и в самообслужива-

нии, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

4 Физическое и 

оздорови-

тельное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблю-

дать правила безопасного поведения в быту, со-

циуме (в т.ч. в цифровой среде), природе. 

5 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 са-

мостоятельной деятельности. 

6 Этико-эсте-

тическое 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искус-

стве, стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности, обладаю-

щий зачатками художественно-эстетического 

вкуса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и дет-

ско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образова-

тельных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного пер-

сонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в пе-

риод дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культур-

ных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошколь-

ного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного об-

разования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

ГБДОУ    – это команда единомышленников детского сада № 40 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга «Чудо на ладошке». ГБДОУ имеет уникальное для города расположение. 

Находиться в микрорайоне коттеджной застройки – поселке Новая Ижора Пушкинского рай-

она Санкт-Петербурга. 

Детский сад имеет уникальное название «Чудо на ладошке», девиз с заботой о каждом, 

с любовью ко всем». Так же в нашем детском саду разработана эмблема детского сада, каждый 

элемент логотипа - это название групп. 

 

Здесь работают люди, для которых педагогика - не профессия, а образ жизни. Возглав-

ляет коллектив энергичный и заботливый заведующий. Это опытный руководитель, с неза-

урядными организаторскими способностями, это высокий класс и стиль во всем, начиная от 

внешнего вида до организации работы в дошкольном учреждении. 

Педагогический коллектив ГБДОУ – это педагоги, реализующие профессиональную 
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деятельность в системе дошкольного образования, применяющие в свой работе инновацион-

ные технологии, ориентированные на всестороннее развитие личности каждого дошкольника 

м продуктивное проживание данного этапа развития. В нашем детском саду нет случайных 

людей. Все педагоги - люди творческие, любящие и понимающие детей. Они внедряют в свою 

деятельность новейшие технологии по воспитанию и обучению детей, стараются внести в ма-

ленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу, создать 

уютную обстановку в группах 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотруд-

никам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреп-

лении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания 

максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объединения 

усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО  

Образовательно-воспитательный процесс в ГБДОУ выстроен на основе ключевых правил 
ДОО и направлен на целевое взаимодействие взрослых и детей:  

− формирование у воспитанников ценностных ориентиров, норм общения и поведения на 
личном примере взрослых;  

− мотивация детей к дружескому общению и взаимодействию друг с другом, в рамках дет-

ского коллектива;  

− воспитание у детей потребности заботы об окружающем мире: взрослых, сверстниках, 

объектах живой и неживой природы;  

− насыщение жизни детей событиями, которые сплачивают и объединяют, способствуют 
социализации дошкольников;  

− следование общим для всех правилам, нормам поведения и традициям общества.  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Основными традициями воспитания в ДОУ являются следующие:  
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1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего дет-

ского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвоз-

растное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспита-

нию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, само-

стоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. В ГБДОУ создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до активного участника). 

3. В проведении коллективных дел отсутствует соревновательность между группами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие детей.  

4. Педагоги ГБДОУ ориентированы на установление в группах доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

5. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматри-

ваются педагогами ГБДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответ-

ствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

6. Воспитатели и специалисты ГБДОУ ориентированы на организацию разнооб-

разных форм детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сооб-

щества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

7. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ГБДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают кон-

сультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

8. В ГБДОУ создана система методического сопровождения педагогических ини-

циатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  

Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

 

Традиции в рамках мероприятий для всех возрастных групп ГБДОУ детей   

  

Ежегодно, осенью в ГБДОУ проходит благотворительная акация «Дари добро!», 
в которой принимают участие родители и воспитанники всех возрастных групп.  

День народного единства вместе со всей страной празднуем в первую неделю но-
ября. В группах среднего и старшего дошкольного возраста правятся тематические меро-

приятия нравственно-патриотического содержания. Тем самым формируем у дошкольни-
ков духовно-нравственные ценности и гражданскую принадлежность к своей стране.  

Традиция праздновать Новый год у нас в саду сформирована во всех возрастных 
группах: ежегодно продумывается украшение ГБДОУ в холлах, музыкальном зале, в груп-

пах, особое внимание уделяется декору окон, который выполняется руками педагогов и 
воспитанников детского сада. Накануне праздника в музыкальном зале проходят костюми-

рованные представления для детей. Роли сказочных персонажей на утренниках исполняют 
педагоги, специалисты ГБДОУ и родители.  

С начала открытия ГБДОУ сформировалась традиция 1 апреля праздновать «День 

рождения детского сада». В этот день проводится День открытых дверей, звучит музыка, 

в холле ГБДОУ по интерактивной панели транслируются поздравительные видеофильмы 
от родителей и выступления детей, проводятся тематическая неделя, в течение которой 
каждый день насыщен интересными досугами и развлечениями.   
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В ГБДОУ сложились традиции празднования русских народных праздников: в январе 

мы проводим «Рождественские колядки», весной - «Широкую масленицу», которая про-

водится на улице для всех возрастных групп и с участием родителей. Во время праздника 

всех участников ждут игры, пляски, хороводы и русские блины.    

«В здоровом теле - здоровый дух» - традиция проводить неделю здоровья во всех 
группах в дни новогодних каникул, когда в каждый день недели проводится своё мероприя-
тие по теме «Здоровье».  

По традиции в День космонавтики в ГБДОУ проводится дефиле космических ко-

стюмов, тематические занятия, досуги и развлечения, оформляется выставка детского твор-
чества, проводятся тематические.    

В рамках патриотического воспитания в ДОО сложилась традиция празднования Дня 

Победы. К этому дню в холлах и в группах детского сада создаётся праздничное оформление 
об истории ВОВ, а педагоги и старших групп проводят тематический праздник в музыкаль-

ном зале, на который приглашаются ветераны и дети войны, воспитанники других групп, 

родители. После праздника воспитанники старших возрастных групп вместе с родителями и 
педагогами участвуют в акции «Бессмертный полк» идут к вечному огню на алее Славы, 
расположено г.Колпино, возлагают цветы,   

В летний оздоровительный период в ГБДОУ сформировались традиции все празд-
ники, развлечения, игровые программы проводить на открытом воздухе с целью укрепления 
здоровья и закаливания воспитанников.   

Так, в первый день лета для детей всех возрастных групп мы традиционно проводим 

«День защиты детей», во время которого сказочные герои проводят с детьми интересные 
игры, флеш-мобы и соревнования.  

  

Традиции в рамках мероприятий   

День знаний проводится в ГБДОУ 1 сентября с воспитанниками групп. В этот день 

педагоги ГБДОУ устраивают праздник на улице(муз.зале). Радостная атмосфера в детском 

саду способствует повышению мотивации дошкольников к стремлению узнавать новое и по-

лучать новые знания, тем самым делается установка на новый учебный год.  

В «День воспитателя и всех дошкольных работников в России» традиционно в ДОО 

проводятся беседы, ООД, экскурсии с целью разъяснения дошкольникам роли каждого со-

трудника детского сада в их жизни, воспитание уважения к людям данных профессий.  

В рамках духовно-нравственного воспитания в ДОО сложилась традиция праздновать 

«День Отца» и «День Матери», что способствует воспитанию у детей чувства благодарности 

родителям, вырабатывает потребность в заботе о родителях, о взрослых.  

Для воспитанников проводим летние традиционные праздники: «День России» (12 

июня), «День семьи, любви и верности» (8 июля), «День Государственного флага Российской 

Федерации» (август)  

В соответствии с программой воспитания, региональным компонентом, в рамках пат-

риотического воспитания старших дошкольников в ДОО сложилась традиция знакомства с 

историей города Санкт-Петербург. Так, в соответствии с планированием мы проводим меро-

приятия в «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», «День го-

рода», «День рождения А.С. Пушкина».  

Традиции ГБДОУ в работе с семьями воспитанников:  

В рамках этико-эстетического направления, во взаимосвязи с родителями, сформиро-

вана традиция ежегодно оформлять выставки совместного творчества:  

 «Осенняя фантазия»» - октябрь, «Новогодняя сказка» - декабрь, «Снова к нам пришла 

весна» - март,«С моим папой я дружу, вместе время провожу» -февраль, - со всеми группами 

ДОО; 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1825/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/529/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/529/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/529/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/529/
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Смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою» традиционно проводится в груп-

пах старшего дошкольного возраста  В группах в младших и среднего дошкольного возраста  
в спортивном зале   проходят спортивные соревнования с привлечением пап, приуроченные 
к 23 февраля.   

Мамин День (8 марта) мы проводим с активным участием мам воспитанников: гото-
вим праздники, подарки мамам своими руками, фотовыставки, оформляем красочные фото-
зоны.  

Традиционно родители наших воспитанников принимают участие во всех акциях ДОО:  

экологических, по дорожной безопасности и благотворительных, таких как «Сбор макула-

туры»,  «День без ДТП», «Внимание, дети!», «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!» и так да-

лее.  

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учиты-

вает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы. 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности Санкт-Петербурга. 

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивиду-

альные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

ГБДОУ имеет уникальное для города расположение – находится в микрорайоне котте-

джной застройки Новая Ижора Пушкинского района Санкт-Петербурга на границе Пушкин-

ского и Колпинского районов. Такое расположение значительно расширяет воспитательные 

возможности социокультурного пространства ГБДОУ: с одной стороны, дети имеют возмож-

ность знакомиться с историческими событиями и традициями Ижорской земли, трудовым 

наследием города-труженика, города воинской славы Колпино, с другой стороны – у детей 

имеется возможность непосредственного приобщения к культурному наследию Царского 

Села, одной из известнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга.  

Территориальная удаленность от исторического центра Санкт-Петербурга не позволяет 

педагогам ГБДОУ организовать посещение детьми музейных, дворцово-парковых комплексов 

культурной столицы в период посещения детского сада. Решение данного вопроса лежит в 

плоскости «педагог-ребенок-родители» - в рамках активного приобщения родителей к  

организации «экскурсий выходного дня». 

Социокультурный контекст учитывает этнокультурные, конфессиональные и регио-

нальные особенности Санкт-Петербурга 

Многообразие этнического состава и религиозной принадлежности населения нашего 

города, являются его общим достоянием. Санкт-Петербург всегда был, и будет городом, в ко-

тором соединились культура, искусство и традиции многих национальностей, людей, принад-

лежавшим к разным народам и этническим группам, отличающимся друг от друга своим тем-

пераментом, нравами, обычаями, религиозными предпочтениями. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнер-

ства ДОО  

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений. 
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 2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 
 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традици-

онным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружаю-

щему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответ-

ствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество. 

 

 

2.3. Общности образовательной организации 
Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяе-

мых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятель-

ности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

- педагог - дети,  

- родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

- педагог - родители (законные представители). 

 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между педа-

гогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудни-

ками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в ос-

нову Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность и пр.); 
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- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

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

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО 

сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет спо-

собствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 

сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собствен-

ными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе тра-

диционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффективной де-

ятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления за-

нимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых психо-

лого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 

единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы общественного 

поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверст-

ников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

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

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки поведе-

ния, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям духа 

доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставлен-

ной цели. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 

и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ТНР до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 
2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «При-

рода», «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 представи-

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

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным 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, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-

ции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познаватель-

ное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Позна-

ние», «Родина» и «Природа». 
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Это предполагает: 

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

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям род-

ной 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. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

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

нормы культурного поведения; 

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

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

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными осо-

бенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-

деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «При-

рода», «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 каж-

дого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой саморе-

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

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и фи-

зической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, инте-

реса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению ги-

гиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых ка-

честв. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 
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любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к сво-

ему народу. 

Задачи: 

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

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собствен-

ного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 

понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с ТНР с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выста-

вок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

Конкретные формы проведения мероприятий определяется календарным планом воспи-

тательной работы ГБДОУ №40.  

 

2.5.2. Духовно-нравственное воспитание  

  

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному пове-
дению.  

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания.  

Содержание деятельности  

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 культурноистори-
ческом и личностном аспектах.  

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  
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Виды и формы деятельности:  

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и сво-
его народа;  

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям;  

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

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

 

2.5.3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения 

к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-

стве. 

Задачи: 

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

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и дет-

ской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах дея-

тельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зре-

лости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных от-

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обя-

зательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профес-

сий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обуче-

нию в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, тради-

ционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с ТНР навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с ТНР сотрудничеству, использование групповых форм в продуктив-

ных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
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- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспита-

ния; 

Конкретные формы проведения мероприятий определяется календарным планом воспи-

тательной работы ГБДОУ №40 

 

2.5.4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с ТНР к культурным способам познания (книги, интернет-источ-

ники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной кар-

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

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ТНР на основе наблюдения, сравне-

ния, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования; 

- другое. 

Конкретные формы проведения мероприятий определяется календарным планом воспи-

тательной работы ГБДОУ.  

 

2.5.5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового об-

раза жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучаю-

щихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
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Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с ТНР навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с ТНР представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка с ТНР привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ТНР, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с ТНР понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и соци-

альным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ТНР в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодично-

стью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Конкретные формы проведения мероприятий определяется календарным планом воспи-

тательной работы ГБДОУ.  

 

 

2.5.6. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, тру-

долюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание поло-

жительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ТНР, воспи-

тание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков плани-

рования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному до-

школьнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 

стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспи-

тательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в повсе-

дневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания ро-

дителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание от-

ветственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация соб-

ственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
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- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного воз-

раста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

 

Основными видами труда в ГБДОУ являются: самообслуживание, хозяйственно-быто-

вой труд, труд в природе, ручной и художественный труд.   

Формы его организации: поручения; дежурства; коллективный труд детей.  

  

В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким многообразием профессий. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит информационный ха-

рактер. Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные методы вос-

питания: словесный, наглядный, практический, игровой. На практике все методы применя-

ются во взаимосвязи друг с другом, коллективно или группами.   

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является оснащение 

развивающей предметно-пространственной среды и организация игровых пространств:   

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями;   

- - материалы для сюжетно-ролевых игр.   

В процессе ознакомления с трудом взрослых воспитатель формирует у детей положительное 

отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать взрос-

лым посильную помощь.   

 

2.5.7.  Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с 

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

здавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрас-

ным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональ-

ной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутрен-

него мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом 

не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представле-

ний. 

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

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, эти-

кет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-

ребивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-

нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с вос-

питательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей c ТНР, широкое включение 

их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 
 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ТНР, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реа-

лизации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инстру-

ментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и спосо-

бов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

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

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль-

турного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
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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 консульта-

ции по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-пре-

зентации с использованием ИК-технологий. 

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

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

лей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4.         «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма со-

трудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер Telegram  и VK, и 

через форму обратной связи на официальном сайте ДОО. Такая форма общения позволяет ро-

дителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

5.        Праздники, фестивали, конкурсы, проекты, соревнования. В соответствии с го-

довым планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные с роди-

телями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников образова-

тельных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей. 

6.        Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

7. Родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получе-

ния представления об образовательном процессе в ДОО; 

8. Привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законным представителям) обучающихся до-

школьного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 

ТНР дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотруд-

ничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрос-

лого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной цен-

ности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-

никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивиду-

альная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруп-

пами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: (раскрыть, можно указать названия и др.) 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; (День дошкольного работника, Осенины, День Матери, Новый год, День 



 

91 

 

снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, Масленица, День космонавтики, 9 Мая, Деть защиты 

детей, День Российского флага); 

- проведение выставок, посвященных сезонным и государственным праздникам, орга-

низация и проведение («Дня открытых дверей», организация тематических недель «Неделя 

доброты», «Книжкина неделя», «Новый год к нам идет», «Мамочка любимая, мамочка моя», 

«Папа может…», «Космос», «Этот день Победы…»). 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

- другое. 

  

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению АОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуа-

циях в ДОО можно отнести: (раскрыть) 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

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

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное), 

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

спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

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

ощряющий взгляд); 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие 

повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
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деятельности; 

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

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходи-

мость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа; 

- другое. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гар-

моничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отечествен-

ных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтвер-

ждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

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

ятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках допол-

нительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разраба-

тываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами. 

Социальные партнеры ДОУ 
Наименование орга-

низации 

Задачи Формы взаимодей-

ствия 

Территориальная 

психолого – медико 

- педагогическая  

комиссия Пушкин-

ского района Санкт- 

Петербурга  

Определение специальных образователь-

ных условий обучения, описание рекомен-

даций. 

Оказание консультативной помощи. 

 

Координационные со-

вещания. Консульта-

ции. 

ГБУ ДО ЦППМС 

Пушкинского рай-

она  

Санкт-Петербурга 

(педагог-психолог) 

Сенсорная интеграция (тактильная, слухо-

вая, зрительная). 

Развитие навыков ориентация собствен-

ного тела в пространстве. Развитие мелкой 

и крупной моторики. 

Оптимизация психомоторного развития 

(тонус мышц; межполушарные связи). Со-

здание условий для формирования у до-

школьников психологической готовности 

Мониторинг психофи-

зического развития. 

Коррекционно-разви-

вающие занятия.  

Психотерапевтические 

беседы. Песочная тера-

пия. 
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к школьному обучению. Развитие комму-

никативных умений. Развитие волевой 

сферы- произвольности, психических про-

цессов, саморегуляции. 

Развитие личностной сферы – формирова-

ние адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

Развитие интеллектуальной сферы – мыс-

лительных умений, мышления. Формиро-

вание познавательных и психических про-

цессов  

СПб ГБУЗ ДГП № 49 

 

Укрепление и сохранения физического 

здоровья воспитанников  

Медицинское сопро-

вождение воспитанни-

ков врачом -педиатром 

и медицинской сест-

рой на базе ДОУ 

СПб ГБУ «ЦБС  

Колпинского района» 

Расширение представлений об окружаю-

щем мире.  

Формирование и развитие художествен-

ного воображения и восприятия. Социаль-

ная адаптация детей 

Экскурсии. Встречи с 

детскими писателями 

и поэтами. 

Посещение выставок. 

Участие в мероприя-

тиях  

СПб ГБУ Пушкин-

ский районный дом 

культуры 

Развитие творческих способностей детей, 

поддержка творческой инициативы и дет-

ской активности 

Участие в творческих 

конкурсах и концертах 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 
Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат ДОУ укомплекто-

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

гательными, административно-хозяйственными работниками. 

Руководящие работники: 

• Заведующий 

• Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  

Педагогические работники ДОУ: 

• Воспитатели; 

• Музыкальный руководитель; 

• Инструктор по физической культуре 

• Педагог-психолог; 

• Учителя-логопеды; 

Учебно-вспомогательный персонал: 

• Помощники воспитателя 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм воспита-

теля, так как для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Вос-

питатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в 

самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных лич-

ностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический ха-

рактер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить 
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умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и дисци-

плине. 

При организации инклюзивного образования в группах компенсирующей направлен-

ности в ДОУ предусмотрены должности учителей-логопедов, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо психолого-педаго-

гическое сопровождение. Для этого в штатном расписании  ДОУ введена штатная единица 

педагога-психолога. Психолого- педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает под-

держку в затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии 

необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным сове-

том при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и 

убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать положительные 

примеры своими действиями, суждениями и поступками. Главной целью такого сопровожде-

ния является формирование социальных и личностных качеств, способствующих эффектив-

ной реализации ребенка как личности 

В целях повышения качества воспитательного процесса в Г ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, обеспечения повышения 

квалификации педагогических работников. 

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

администрации, так и педагоги             ДОУ. 

 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса: 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным расписа-

нием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом • управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО; 

• создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; - 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности 

в ДОО за учебный год; 

• планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитатель-

ной работы на учебный год; 

• регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

• контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

• организации воспитательной деятельности в ДОО) -

-организация воспитательной деятельности в ДОО; - 

разработка необходимых для организации воспита-

тельной деятельности в ДОО нормативных докумен-

тов (положений, инструкций, должностных и функци-

ональных обязанностей, проектов и программ воспи-

тательной работы и др.); 

• анализ возможностей имеющихся структур для ор-

ганизации воспитательной деятельности; 
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Заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной работе 

• планирование работы в организации воспитательной 

деятельности; 

• организация практической работы в ДОО в 

соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; 

• организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей 

– проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта дру-

гих образовательных организаций; 

• формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; 

• информирование о наличии возможностей для уча-

стия педагогов в воспитательной деятельности; 

• наполнение сайта ДОО информацией о воспитатель-

ной деятельности; 

• организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

• организационно-координационная работа при про-

ведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

• участие обучающихся в районных и городских, кон-

курсах и т.д.; 

• организационно-методическое сопровождение вос-

питательной деятельности педагогических инициатив; 

• создание необходимой для осуществления воспита-

тельной деятельности инфраструктуры; 

• развитие сотрудничества с социальными партне-

рами; 

• стимулирование активной воспитательной деятель-

ности педагогов; 

Педагог-психолог -оказание психолого-педагогической помощи; 

• осуществление социологических исследований обу-

чающихся; 

• организация и проведение различных видов      то-

оовоспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

• обучающихся и педагогов за активное участие в вос-

питательном процессе 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель 

• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, ме-

диа, физической культурой; 

• формирование у обучающихся активной граждан-

ской позиции, сохранение и приумножение нравствен-

ных, культурных и научных ценностей в условиях со-

временной жизни, сохранение традиций ДОО; 
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ДОУ вправе реализовывать Программу воспитания как самостоятельно, так и посредством се-

тевых форм реализации, привлекать специалистов других организаций (образовательных, со-

циальных и т.д.) 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспи-

тания 
Нормативное обеспечение программы  

1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности; 

2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса; 

3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 

4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания; 

 

Методическое обеспечение программы  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руко-

водство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на плат-

форме институт воспитания.рф (на 17.01.2023 г. доступно 5 материалов). 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с детьми с ТНР 
 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обес-

печить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, наци-

ональных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

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

местность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются (должны 

разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как 

максимально доступная для детей с ТНР; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечи-

вает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообще-

ства; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникаль-

ности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-

ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-

обретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

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

вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-

тивность 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 обес-

печивает 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 коллек-

тиве детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном об-

разовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельно-

сти; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ТНР 
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на норма-

тивно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реали-

зацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ТНР в образова-

тельное пространство.  

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 

других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной орга-

низации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра 

по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адап-

тированные основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточ-

ном кадровом ресурсе самой образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ТНР максимально адек-

ватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет макси-

мально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮ-

ЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ТНР    
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обес-

печивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, пред-

полагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется воз-

можность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обу-

словленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

лирование самооценки. 

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

ходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в раз-

ных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, соци-

ально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому разви-

тию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продук-

тивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельно-
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сти; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом осо-

бенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка до-

школьного возраста с ТНР. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

ДОО должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с Програм-

мой.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизи-

ческих особенностей, обучающихся с ТНР. 

 

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДОО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благопо-

лучия обучающихся с ТНР, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с дру-

гом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного воз-

раста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представите-

лей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и воз-

можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответ-

ствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индиви-

дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-

сов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особен-

ностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 
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- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. техни-

ческие и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, ис-

следовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ТНР, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучаю-

щихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны об-

ладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, воз-

можность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-

щихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. природ-

ных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с ТНР, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающе-

гося с ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активно-

сти; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надеж-

ности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается целост-

ность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДОО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физи-

ческой; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок 

в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают 

его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обуча-

ющихся с ТНР, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также медицинскими 

и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

Наименование должностей соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руко-

водителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на ра-

боту работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологиче-

ского сопровождения педагогов.  

Руководитель организации вправе заключать договоры гражданско-правового харак-

тера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогов на получе-

ние дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО и/или учредителя. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/403566568/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/403566568/0
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ДОО вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных её ком-

понентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участ-

вующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает суще-

ствующим требованиям. 

   

№  

п/п  

Наименование должности  Количество 

штатных единиц  

1  Заведующий  1,0  

2  Заместитель заведующего по АХЧ  1,0  

3  Заместитель заведующего по УВР  1,0  

4 Воспитатель  17,50 

5 Музыкальный руководитель  1,50 

6 Педагог-психолог  1,0 

7 Инструктор по физической культуре  2,0 

8 Учитель-логопед  3,0 

9 Документовед  1,0 

10 Контрактный управляющий  1,0 

11 Медицинская сестра  1,0 

12 Делопроизводитель  1,0 

13 Помощник воспитателя  8,65 

14 Повар  2,60 

15 Кухонный рабочий  1,0 

16 Мойщик посуды  1,0 

17 Кастелянша  1,0 

18 Кладовщик  1,0 

19 Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)  0,40 

20 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  

1,0 

21 Электромонтер  0,5 

22 Уборщик служебных помещений  2,40 

23 Уборщик территорий  1,40 

  

3.5.  ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образова-

ния обучающимися с ТНР. 

 

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ 
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Про-

граммы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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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, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

В ДОУ имеются кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое для логопедиче-

ской работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зер-

кала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: иг-

рушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр. 

 

Оснащение групп и кабинетов оборудованием и материалами 

Образовательная 

область 

Оснащение развивающим материалом 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровые уголки с учетом возрастных, половых и индивидуальных осо-

бенностей детей. Оборудование, предметы, атрибуты, аксессуары к сю-

жетно-ролевым играм:  

Семья, дом (кухня, посуда, диван, комод, стол, кровать) 

Детский сад 

Поликлиника, больница (медицинский набор, маски, шапочки, халаты, 

предметы-заместители) 

Магазин (касса, продукты, деньги) 

Парикмахерская (фартук, фен, расчески, предметы- заместители) 

Шоферы (машинки, рули, предметы заместители) 

Путешественники (карта, клад, глобус) 

Строители (инструменты, конструктор различный) 

Военные, разведчики (военная техника) 

Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить социальный быт. 

Наборы инструментов для мальчиков. 

Различные виды транспорта. 

Куклы, телефоны, одежда, предметы-заместители. Наглядно-дидактиче-

ские пособия, иллюстративный материал, настольно-печатные игры по 

ОБЖ, этике общения, этикету, типа «Опасно-безопасно», «Светофор», 

«Азбука пешехода», «Правила дорожного движения» «Узнай и назови» 

«Соблюдаем этикет», и пр. 

Д/И типа «Можно-нельзя», «Правильно-неправильно», «Кто чем управ-

ляет». 

Р\И «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 

Макеты улиц и домов, макет перекрестка, тематический конструктор. 

Уголок дежурства. Фартуки, колпачки (косынки) для дежурств.  
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Художественная литература, наглядные пособия, иллюстративный мате-

риал, раздаточный материал патриотической, нравственной, этической 

направленности. 

Атрибуты государственной символики, куклы в национальных костю-

мах. 

Картотеки словесных игр, сюжетно-ролевых игр. 

Подборка мультимедийных презентаций по разнообразным темам (пра-

вила поведения, безопасность, труд, этикет и др.) 

Познавательное 

развитие 

Разрезные картинки, Пазлы, наборы кубиков с картинками, Лото, До-

мино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в со-

ответствии с возрастными возможностями детей 

Шашки, шахматы, игры-головоломки (типа Танграм, Веселая Логика, 

Квадрат, Сложи Узор, Логическая Мозаика. 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, вели-

чина) 

Палочки Кюизинера. 

Логические блоки Дьенеша. 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 

сложности. 

Игры-головоломки 

Касса цифр и счетного материала. 

Игра "Волшебный экран" 

Весы чашечные, Часы песочные, Часы механические, Линейки 

Числовые карточки, Пазлы, Кубики, Предметные и сюжетные картинки, 

Чудесный мешочек, Фланелеграф, Числовой ряд, Наглядно-дидактиче-

ские пособия. 

Наглядный и демонстрационный материал, Алгоритмы, Набор мерных 

стаканов, Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов, Набор уве-

личительных стекол (линз), Микроскоп 

Набор цветных (светозащитных) стекол. Набор для опытов с магнитом. 

Компас. 

Набор копировальной бумаги разного цвета. Коллекция тканей. Коллек-

ция семян и плодов. 

Коллекция растений (гербарий). 

Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Клеенчатые фартуки. 

Трубочки. 

Деревянные катушки. 

Набор для экспериментирования с водой и песком. Экологические разви-

вающие игры. Муляжи овощей и фруктов. Календарь погоды и природы. 

Дневники наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, палочки, сал-

фетки). 

Иллюстрации с изображением цветов, различных сред обитания, живот-

ных. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

(осень, весна, лето, зима, родная природа, в деревне). Энциклопедии. 

Природоведческая литература. Журналы детские. Познавательная лите-

ратура. 
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Подборка мультимедийных презентаций и интерактивных игр по лекси-

ческим темам 

Речевое развитие Наглядно - иллюстративный материал по лексическим темам. Дидакти-

ческие, речевые, настольно-печатные игры. Игры и пособия для развития 

грамматического строя речи, на развитие речевого дыхания, по подго-

товке к обучению грамоте, ЗКР. 

Сюжетные картинки для составления рассказов, схемы и мнемотаблицы, 

картотеки стихов, загадок, пословиц, поговорок. Схемы предложений. 

Азбука 

Пособия на развитие мелкой моторики, комплексы пальчиковой гимна-

стики, речи с движениями, задания «рисуем по клеточкам», обводки, 

штриховки. Художественная литература разных жанров в соответствии с 

программой и интересами детей, портреты писателей и поэтов, художни-

ков-иллюстраторов, хрестоматии, энциклопедии, раскраски, детские 

журналы, книжки-самоделки, альбомы с детским речетворчеством. 

Подборка мультимедийных презентаций и интерактивных игр по лекси-

ческим темам. 

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 кон-

туру, 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-развива-

ющей работы с детьми с ТНР. 

Физическое разви-

тие 

Мячи разных размеров, скакалки, кегли, канат, обручи, кубики, флажки, 

мишень для метания, массажные коврики, шведская стенка, гимнастиче-

ские скамейки, детские тренажеры, ТИСА, маты, туннель, кольцебросы, 

подушечки для метания. 

Картотека подвижных игр, картотека бодрящей гимнастики, CD-диски 

для утренней гимнастики. 

Настольно-печатные игры по ЗОЖ, художественная литература валеоло-

гического содержания, коллажи по ЗОЖ, альбомы с детским речетворче-

ством по ЗОЖ. 

Подборка мультимедийных презентаций и интерактивных игр спортив-

ной направленности, по приобщению к здоровому образу жизни 

Художественноэс-

тетическое разви-

тие 

Готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные ко-

стюмы; 

Атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры. 

Игрушки, предметы народного промысла; 

Материалы  для рисования: 

1. Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, A3, А2) и разных цветов 

2. Альбомы для рисования. Бумага для акварели 

3. Восковые мелки, пастель. Простые и цветные карандаши 

4. Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

5. Краски акварельные и гуашевые 

6. Кисти круглые и плоские, размеры: № 2- 6, 10-14, 12-13 
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7. Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

8. Печатки, линейки, трафареты 

9. Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Материалы для лепки: 

10. Пластилин, глина, масса для лепки 

11. Доски для лепки 

12. Стеки 

Материалы для поделок и аппликации: 

13. Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

14. Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

15. Ножницы с тупыми концами 

16. Клей-карандаш 

17. Природный материал 

18. Материалы вторичного использования: для декорирования и 

оформления работ (нитки, пуговицы, бусины, семена, веточки, вырезки 

из журналов, обои, лоскуты ткани, фантики, наклейки), набор бросового 

и других материалов для дизайна (ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт). 

Доска на стене на уровне ребенка. Мольберт, Рабочие халаты или фар-

туки. 

Дидактические игры по ознакомлению с искусством;  

Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Материалы, способствующие организации деятельности. Погремушки, 

бубны, барабаны, треугольники; 

Музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим 

звуком металлофон. 

Иллюстрации по теме «Времена года»; 

Детские рисунки к песням и знакомым музыкальным произведениям; 

Атрибуты для детского танцевального творчества; ленточки, яркие сул-

танчики (атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону - листики, 

снежинки, цветы); Магнитофон и набор программных аудиозаписей или 

дисков. 

Театрально-игровое оборудование: напольная ширма, ограждения, про-

стейшие декорации, изготовленные детьми. Стойка-вешалка для костю-

мов. 

Маски, Театр настольный, пальчиковый, теней, бибабо, на фланелеграфе, 

резиновой и мягкой игрушки. 

Оборудование лого-

педического каби-

нета 

 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные малень-

кие и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые 

соски-пустышки, и т.д.). Обязательно: 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;  
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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 по-

нятия (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 те-

мам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, чис-

лительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, кар-

тинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родствен-

ными и однокоренными словами и т.д. 

дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточ-

нения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные дет-

ские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависи-

мости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориенти-

ровок: 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, флома-

стеры, глина, пластилин и т.п. 

дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная аз-

бука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображе-

ния букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графи-

ческими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пиа-

нино, 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 логиче-

ского мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, форми-

рования 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. 



 

107 

 

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, кар-

тона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развиваю-

щей работы с детьми с ТНР. 

 

 3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
1. Федеральная Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом МПРФ от 24 ноября 2022 года №1022) 

2. Федеральная   образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

МПРФ от 25 ноября 2022 года №1028)  

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В.Нищева - [Электрон-

ный ресурс], Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/ 

4. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного об-

разо¬вания. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

5. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей. Спб.: Детство-Пресс, 2001. 

6. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи, КАРО, 2005. 

7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н., Обучение связной речи детей 6-7 лет. Кар-

тинно-графические планы рассказов. Комплект наглядных пособий. Волгоград.  

8. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

9. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015, - 48 с 

10. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез, 2015   

11. Буре. Р. С.  Как поступают друзья?  Воспитание гуманных чувств и отношений. 

Учебно-наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет. - С-Пб., 2004. 

12. Буре. Р. С.  Мы друг другу помогаем. Воспитание гуманных чувств и отноше-

ний. Учебно-наглядное пособие для проведения бесед с дошкольниками 5-7 лет. - С-Пб., 2006 

13. Быстрова Г.А., Сизова Э.Я., Шуйская  Т.А. Логопедические игры и задания. – 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

14. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

15. Воронкевич О.А.   Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа ра-

боты по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - С-Пб, ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром де-

тей», Издательство «ТЦ Сфера», Москва, 2015 г. 

17. Вохринцев С. А. Времена года. Зима. Демонстрационный материал для педаго-

гов и родителей. Ленинградская база учебно-наглядных пособий, 2010-2019.  

18. Вохринцева С.  Времена года. Осень. Демонстрационный материал для педаго-

гов и родителей.   
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19. Вохринцева С.. Времена года. Весна. Демонстрационный материал для педаго-

гов и родителей. 

20. Вохринцева С.. Познавательно-речевое развитие детей. Виды домов. Дидакти-

ческий демонстрационный материал. №1. Ленинградская база учебно-наглядных пособий, 

2010-2019. 

21. Вохринцева С.. Познавательно-речевое развитие детей. Национальные костюмы 

народов России. Дидактический демонстрационный материал. № 4 Ленинградская база 

учебно-наглядных пособий, 2010-2019. 

22. Вохринцева С.А. Времена года. Весна. Демонстрационный материал для педа-

гогов и родителей. Ленинградская база учебно-наглядных пособий, 2010-2019. 

23. Вохринцева С.А. Времена года. Осень. Демонстрационный материал для педа-

гогов и родителей. Ленинградская база учебно-наглядных пособий, 2010-2019. 

24. Вохринцева С.А. Познавательно-речевое развитие детей. Птицы. Методическое 

пособие с дидактическим материалом к программам детского сада и начальной школы. Изд. 

«Страна Фатазий», 2003. 

25. Гербова В.В , Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду. –М.:  Оникс-

лит,2014. 

26. Гербова. В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

– М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ , 2016. – 112 с. 

27. Гомзяк О.С. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя – логопеда. - ГНОМ, 

2009. 

28. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Гном, 2017.  

29. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Гном, 2017.  

30. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий III 

периода обучения в старшей логогруппе. – М.: Гном, 2014.  

31. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

32. Детям о народных промыслах России / Сост. О.Н. Алексеева. – СПб. : Паритет, 

2017. – 96с.:  

33. Детям о традициях и праздниках русского народа/ Сост. С.Ю. Куликова. – СПб. 

: Паритет, 2017. – 96с.: ил. 

34. Дронь А. В.,  Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. 

Программа «Ребенок- педагог- родитель». С- Пб., 2011. 

35. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. – М.:Мозаика-синтез, 2015. 

36. Ержантова Т.Б. 366 моделей оригами / Т.Б.Сержантова – М: Айрис-пресс, 2014 

. 

37. Исханова С.В. Игротерапия в логопедии: психогимнастические превращения / 

С.В. Исханова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 95с. 

38. Калмыкова Л.Н. «Картотека тематических пальчиковых игр. Здравствуй паль-

чик! Как живешь?», Волгоград, Издательство «Учитель», 2014 г. 

39. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 – 7 лет. 

СФЕРА, 2004. 

40. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для лого-

педа. М.: Просвещение, 1985. 

41. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математиче-

ских представлений у дошкольников», -  М.: ТЦ Сфера, 2016.  

42. Колесникова Е.В.. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет. 

Москва. 2012 
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43. Колесникова Е.В.. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабо-

чей тетради «Я считаю до двадцати». Москва. 2014 . 

44. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду, подготовитель-

ная группа» -Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 . 

45. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.: Мозаика-синтез, 2015.  

46. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе группе. ФГОС 

Нищева Н.В.- Детство-пресс, 2004.. 

47. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. ФГОС Нищева Н.В СПб: 

Детство-пресс, 2004.. 

48. Коренева-Леонтьева Е. В, Солнцева О.В., Мурзакова С.С.  Город-сказка. Город-

быль. Информационно-методическое сопровождение краеведческого образования дошколь-

ников. Учебно-методическое пособие. С- Пб, 2013. 

49. Крупенчук О.И.  Логопед советует, СПб, «Детство-пресс», 2010 

50. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – С-Пб: Литера, 2001. 

51. Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста. 

52. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! – С-Пб: Литера, 2009. 

53. Кудрявцева Е.А., Моторыгина И.В., Пермякова М.А.. Наглядно-методический 

комплект Здоровье. Наглядно-тематический родительский уголок в ДОУ. 2014. 

54. Куликовская Т.А. «Сказки –пересказки»,- «Детство – пресс», Санкт-Петербург, 

2015 . 

55. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа   

– М.:Мозаика-синтез, 2015.  

56. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:. – М.: МОЗАИКА 

-  СИНТЕЗ , 2016.. 

57. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

58. Лаборатория грамотности: уч.-практическое пособие для педагогов дошк, обра-

зования/Л.В.Михайлова-Свирская.-М:Издательство «Национальное образование», 2015. 

59. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК., 2009. 

60. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи, под ред. профессора и СПб ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 

2015. 

61. Лопухина И. С.  Коррекция речи у дошкольников. - Дельта, 1997. 

62. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа», Издательский дом «Цветной мир», Москва, 2014. 

63. Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая   группа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Москва 2014. 

64. Методические рекомендации к тематическому словарю в картинках «Главные 

герои любимых писателей». Москва. 2011. 

65. Николаева С. Р., Катышева И.Б., Хомченко В.А., Комбарова .Н., Калиновская 

Е.Г., Смотрова Н.А.  Булгакова Т.К., И.В. Куровская И.В.. Народный календарь - основа пла-

нирования работы с дошкольниками. Методическое пособие для педагогов дошкольных  

66. Нищева Н.В. Конспекты логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе. ФГОС. Детство-Пресс, 2017. 

67. Нищева Н.В. Логопедический букварь. Детство-Пресс, 2018. 

68. Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР), СПб. Детство-

Пресс, 2016. 

69. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 624. 

70. Нищева Н.В. Тетрадь домашних заданий для преодоления лексико-грамматиче-

ского недоразвития речи у дошкольников с ОНР. Детство-Пресс, 2017. 

71. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей об-

щих речевых навыков.- СПб.: КАРО, 2007 

72. Основы логопедической работы с детьми: учеб.пособие для логопедов, воспита-

телей детских садов, учителей нач. классов, студ. пед. вузов / под редакцией д.п.н., профессора 

Г.В. Чиркиной. – М.: АРКТИ, 2011. – 240 с. 

73. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

74. Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. КАРО, 2004. 

75. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», Издательство «Моза-

ика – Синтез», Москва, 2015 . 

76. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотеки заданий. 

КАРО, 2015. 

77. Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

78. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи. Филичева Т. Б., Чир-

кина Г. В.- М.: Альфа, 1993 

79. Помораева  И.А., Позина  В.А. «Формирование элемен¬тарных математических 

представлений» : Подготовительная группа .-М.: Мозаика-Синтез . 2015 . 

80. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

81. Смирнова Л.Г. Логопедия в детском саду. Мозаика-Синтез, 2004. 

82. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2015. 

83. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. – 

Академия развития, 2010. 

84. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР: В 

85. Теремкова Н.Э. Практический тренажёр по развитию. ФГОС ДО: В 4-х выпус-

ках. – М.: Стрекоза, 2016. 

86. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников с методическими под-

сказками для педагогов и родителей.- Москва : АСТ,2013. 

87. Туманова. Т.В. Формирование произношения у дошкольников. - ГНОМ и Д, 

2001. 

88. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет» 

89. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи. В 2 ч. - М.: Альфа, 1993. 

90. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. – Детство-Пресс, 2014. 

91. Чирков С.В.  Родительские собрания в детском саду.Старшая группа.- Москва 

2011  

Наглядно-дидактические пособия 

92. Комплект познавательных мини-плакатов: герб РФ, Гимн РФ, Президент РФ, 

Флаг РФ. 

93. Наглядно-дидактическое пособие «Грибы и ягоды» 

94. Наглядно-дидактическое пособие «Животные Африки» 

95. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи и фрукты» 

96. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Весна. 

97. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Защитники Отече-

ства. 

98. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Зима. 

99. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Лето. 
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100. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Осень. 

101. образовательных учреждений. С-Пб., 2009. 

102. Нищева Н.В. Детям о профессиях. Мамы всякие нужны. Серия демонстрацион-

ных картин с методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

Учебно-наглядное пособие. С-ПБ. 2010. 

103. Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение ГБДОУ. Материалы для 

оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

Выпуск  1 (сентябрь-февраль). - СПб: Детство-пресс, 2004. 

104. Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение ГБДОУ. Материалы для 

оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. 

Выпуск 2.(март-август).- СПб: Детство-пресс, 2004. 

105. Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Материалы для оформ-

ления родительского уголка в групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Вы-

пуск1 (сентябрь-февраль). Выпуск 2.(март-август). Детство-Пресс, 2016. 

106. Нищева Н.В.. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Москва – столица Рос-

сии». Детство-Пресс, 2018. 

107. Нищева Н.В.. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было по-

жара». 

108. Нищева. Н.В.  Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. Информаци-

онно-деловое оснащение ДОУ. С-Пб. 2014.  

109. Тематический словарь в картинках «Главные герои любимых писателей». 

110. Тематический словарь в картинках. Мир животных. Дикие звери и птицы жар-

ких и холодных стран. 

111. Тематический словарь в картинках. Мир животных. Домашние и дикие  птицы 

средней полосы. 

112. Тематический словарь в картинках. Мир животных. Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы. 

113. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Грибы и ягоды. 

114. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Фрукты и овощи. 

115. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Цветы и деревья. 

Экзотические фрукты.  

116. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Аудиотехника. Видеотех-

ника. Оргтехника и средства связи. 

117. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом, квартира, 

мебель. 

118. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

119. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. 

120. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Транспорт. 

121. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Электробытовая техника. 

122. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я и мое тело. 

123. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Я и мои чувства, настроение, 

эмоции.  

124. Тематический уголок для ДОУ. ОБЖ. Безопасное общение. Информация для де-

тей и родителей. 

125. Фесюкова Л.Б.. Моя семья. Беседы по картинкам. Демонстрационный материал 

в 4-х альбомах. – М.: Гном, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

http://MAAM.ru  

http://nsportal.ru  

http://ped-kopilka.ru  

http://vospitateljam.ru  
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http://vospitatel.com  

http://dohcolenoc.ru 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

http://www.firo-nir.ru/index.php/sbornik-materialov.html 

 

  

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ, ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫХ, АНИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 
3.8.1. Перечень художественной литературы 

3.8.1.1.  От 4 до 5 лет 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик-дождик, весе-

лей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка...», «Идет лисичка 

по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, 

ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день 

целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Мики-

това); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Ка-

пицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (об-

раб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С.  «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дож-

дик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо приду-

мать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Поси-

дим в тишине» (по выбору); Брюсов B.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пи-

рог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); 

Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все 

на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по вы-

бору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по 

выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий 

секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой ца-

ревне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «По-

хвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. 

«Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приста-

валка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 
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Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», 

«Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воро-

нин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги 

«Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и све-

тится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», 

«Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкно-

венная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин 

М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; 

Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все 

здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда 

всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); 

Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка 

и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина 

М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человеч-

ках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-

2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Напе-

регонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про 

пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Боро-

дицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» 

(пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. «По-

целуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его ве-

селые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхан-

сон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

3.8.1.2. От 5 до 6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-

ворки, 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. Тол-

стого); «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 редак-

цией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Злато-

власка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапун-

цель» 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 
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Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котё-

нок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообрази-

лия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бы-

вают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С «У лукоморья дуб зелё-

ный....» (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 пуши-

стый», «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 вы-

бору); 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», «Ку-

рица 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); 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. «Серебря-

ное 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»; Ка-

таев 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. «Бо-

бик 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 прекрас-

ной 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 ло-

шадь»; 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. «Ог-

ниво» (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. Ган-

зен), «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 дере-

вянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который 
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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» (пе-

ревод 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. З. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

3.8.1.3. От 6 до 7 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого-

ворки, 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» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Си-

меонов - 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. Ка-

пицы). 

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-Раз-

бойник» (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), «Маль-

чик 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»; Жуков-

ский 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. «Апель-

синные 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», «Лю-

доед 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 зи-

мою...», «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»; Во-

робьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был малень-

ким»; 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); Сладкое Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Пры-



 

116 

 

жок», «Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Ча-

плина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибаль-

чише 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», «Хлеб-

ный голос»; 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. Ган-

зен) (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. Мар-

шака, 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. Кузне-

цовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

3.8.2. Перечень музыкальных произведений 

3.8.2.1.  От 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буг-

лая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличее-

вой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Ки-

сонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Вы-

сотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Кра-

сева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под 

муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», 

муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», 
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муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Леви-

дова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец 

с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководи-

теля. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» 

под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаев-

ского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. 

Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Фи-

липпенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зай-

чики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Ве-

селые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

3.8.2.2. 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. З. 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. Рим-

ского-Корсакова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличее-

вой; «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-хо-

роводная», 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. 

Песенное 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. 
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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 пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Ра-

зоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоровод-

ная», 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 иг-

рушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, об-

раб. 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», «Музыкаль-

ный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Бура-

тино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, об-

раб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная иг-

расказка), 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. Ру-

стамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

3.8.2.3. От 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди); «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», «Куку-

шечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-

нова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тили-

чеевой, 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. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иван-

никова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогод-

ний 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. Парцхаладзе; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова. 
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Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясо-

вая», 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 скрещи-

вай 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); «По-

прыгунья», «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 погре-

мушками», 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 инстру-

мента», «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 ме-

лодию», «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. Коре-

нева, «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. Жилин-

ского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеле-

ном 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. 
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3.8.3. Перечень произведений изобразительного искусства 

3.8.3.1. От 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 

«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Ко-

маров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый-полосатый». 

3.8.3.2. От 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осен-

ний 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 «Натюр-

морт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стре-

коза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Ца-

ревна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

3.8.3.3. От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Со-

кольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Бога-

тыри», «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. Пла-

стов «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 чи-

тает 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 Бура-

тино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

 

3.8.4. Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве ил-

люстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктив-

ного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоциональ-

ного опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только для семейного про-

смотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться роди-

телями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Неко-

торые 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 про-

тяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего об-

суждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных фильмов, осу-

ществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причи-

няющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

3.8.4.1. Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 



 

121 

 

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 Л. 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-Блоц-

кой, 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. Уфимцев, 1976-

91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф.Хитрук, 1969-

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полков-

ников, 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. 

3.8.4.2. 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. Коте-

ночкин, 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. Степан-

цев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 
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Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалев-

ская, 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), сту-

дия «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 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. Алек-

сеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

3.8.4.3. Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмульт-

фильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмуль-

тфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киносту-

дия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланни-

кова, 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», режис-

сер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», ре-

жиссер X. Миядзаки, 2008.   

 

3.9. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и ак-

тивность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 
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Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воз-

духе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собствен-

ному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды за-

кономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельно-

сти, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, от-

дыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся 

вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засы-

пают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и пра-

вильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать соче-

тание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требова-

ниям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществ-

лении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ре-

бёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется Сан-

ПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня.                                                                                                                             Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организа-

ции 

Продолжитель-

ность, либо время 

нахождения ре-

бёнка в организа-

ции 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, «уплотнен-

ный» полдник   

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период 

Утренний прием детей, игры, самосто-

ятельная деятельность, утренняя гим-

настика (не менее 10 минут) 

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в про-

цессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-9.50 9.00-10.05 9.00-10.50 

Второй завтрак  9.50 -10.00 10.05-10.15 10.10-10.20 

Самостоятельная детская деятель-

ность, совместная деятельность 

10.00-10.10 10.10-10.25 10.20-10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, воз-

вращение с прогулки 

10.10-12.30 10.25-12.30 10.30-12.40 

Обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие проце-

дуры 

13.00-15.40 13.00-15.40 13.10-15.50 

Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 15.00-16.10 

Занятия (при необходимости) - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-16.30 16.25-16.40 16.10-16.40 

Вечерний круг 16.30-16.40 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, са-

мостоятельная деятельность детей, воз-

вращение с прогулки 

16.40-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 

самостоятельная  

деятельность, индивидуальная  

работа 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период 

Утренний прием детей, игры, самосто-

ятельная деятельность, утренняя гим-

настика на свежем воздухе (не менее 

10 минут) 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Возвращение с прогулки, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.15 

Второй завтрак  10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, заня-

тия на прогулке, возвращение с про-

гулки 

9.15-12.20 9.15-12.30 9.15-12.40 

Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный 

подъем детей, закаливающие проце-

дуры 

12.50-15.40 13.00-15.50 13.00-15.50 

Полдник 15.40-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Вечерний круг 16.10-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, са-

мостоятельная деятельность детей 

16.20-18.30 16.20-18.30 16.20-18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к ор-

ганизации образовательного процесса и режима дня: 

- 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 т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
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мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассей-

нах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-

ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

 

3.10. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным ка-

лендарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Январь: 

21 января Международный день объятий 

27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

15 марта Масленица 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

1 апреля День рождения детского сада 

12 апреля: День космонавтики; 

23 апреля День книги 

Май: 

9 мая: День Победы; 

27 мая: День рождения Санкт-Петербурга 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

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; 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей;  

1 октября Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 
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4 ноября: День народного единства; 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

8 декабря: Международный день художника; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

 

 

Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные 

даты 

Событие  

(название и форма) 

Сроки Возрастная 

категория  

детей 

(группа) 

Ответствен-

ный 

 Сентябрь     

 1 сентября. 

День знаний 

Праздник «День зна-

ний. Детский сад очень 

рад: вновь встречает он 

ребят» 

1.09 Все группы Заведующий, 

 зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 27 сентября. 

День воспита-

теля и всех 

дошкольных 

работников  

Досуг «День воспита-

теля и всех дошкольных 

работников» 

«Открытка ко Дню вос-

питателя и всех до-

школьных работников» 

с 25 по 29 

сентября 

Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Октябрь  .   

 1 октября 

День 

пожилого 

человека 

Тематическое 

мероприятие «День  

пожилого человека» 

 

29 сентября Воспитанники  

старших 

групп  

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 1 октября 

Международ-

ный день му-

зыки 

Тематический день 

«День музыки» 

2 октября Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 4 октября. 

День защиты 

животных 

Экологическая акция 

«Дай лапу, друг» - сбор 

корма для собачьего 

приюта 

4 октября Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Последняя  

неделя месяца 

Осенние утренники 

«Осенины». 

С 24 по 28. 

октября  

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Ноябрь     

 4 ноября: 

День  

народного 

единства 

Тематические меропри-

ятия нравственно- 

С 30 

октября по 3 

ноября 

 Воспитанники  

средних, 

 старших 

групп  

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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патриотического содер-

жания, выставка дет-

ских работ 

 18 ноября 

 День рождения 

Деда Мороза 

 

Тематические  

мероприятия 

18 ноября Все группы 
 

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 День матери 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

Тематическая выставка 

детских работ  

«От чистого сердца, 

простыми словами». 

С 20 по 24 

ноября  

Все группы 

 

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Совместное мероприя-

тие с участием мам 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

 30 ноября  

День Государ-

ственного герба  

Российской  

Федерации. 

Тематические  

мероприятия нрав-

ственно-патриотиче-

ского содержания 

30 ноября Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Декабрь     

 8 декабря: 

Международ-

ный день  

художника 

Тематические  

мероприятия, мастер-

классы  

8 декабря Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 31 декабря: 

Новый год. 

Тематическая выставка 

детских рисунков  

«Весело встретим Новый 

год!»  

Новогодние утренники  

«Новогодняя сказка» 

с 22.по 29.де-

кабря 

Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Январь     

 Рождествен-

ские колядки 

Развлечение «Пришла 

коляда, отворяй ворота» 

Спортивное развлече-

ние «Зимние забавы на 

улице в детском саду» 

10 января Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

 

Специалисты 

ДОУ 

 21 января 

Международ-

ный день объ-

ятий 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к Между-

народному дню объятий 

– 21 января. 

21 января Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 27 января: 

День снятия 

блокады 

 Ленинграда 

Фотовыставка ко дню  

снятия блокады  

Ленинграда.  

Тематические  

мероприятия «Никто не 

 забыт, ничто не забыто»: 

подвиг блокадного  

Ленинграда 

с 22 по 26 ян-

варя  

Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

      

 Февраль     
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 8 февраля: День 

российской 

науки; 

 

День  

экспериментирования 

8 февраля Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 23 февраля 

День защитника 

Отечества. 

Тематическая выставка 

детских работ «Наша 

армия самая сильная» 

С 19 по 22 

февраля 

все группы  Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Выставка стенгазет 

«Папа может всё, что 

угодно…» 

все группы 

 Спортивное развлече-

ние ко дню защитника 

Отечества 

2 младшая, 

средние 

 Смотр строя и песни 

«Красив в строю, силен 

в бою» 

Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

 Март     

 Масленичная 

неделя 

Фольклорный праздник  

«Масленица широкая» 

15 марта Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

  Утренники «8 марта ма-

мин день» 

Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки». 

С 1 по 7 

марта 

Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 27 марта: Все-

мирный день 

театра. 

Театрализованные 

представления для 

 детей 

27 марта Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Апрель     

 1 апреля День 

рождения дет-

ского сада 

Праздничная неделя. 

Музыкально театрали-

зованное представление 

С 1 по 5 

 апреля 

Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 12 апреля: 

День космо-

навтики 

Музыкально спортивное 

развлечение 

 «День космонавтики» 

 Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 23 апреля 

День книги 

Неделя детской книги 

«Праздник книги» 

С 22 по 26 

апреля 

Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Май     

 9 мая: День 

Победы; 

 

Мероприятие ко дню 

Победы «Этот День  

Победы» 

Тематическая выставка 

детских работ 

Акция «Окна Победы», 

«Песни Победы» 

С6 по 8 мая Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
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Социальная акция  

«Бессмертный полк». 

Социальная акция  

«Открытка для ветерана». 

 27 мая: День 

рождения 

Санкт-Петер-

бурга 

Викторина 

««Знаю и люблю свой 

город»» 

 Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

      

 Июнь     

 1 июня: День 

защиты детей; 

Праздник , посвящен-

ный Дню зашиты детей 

1 июня Все группы Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 12 июня: День 

России; 

Праздник , посвященный 

Дню России 

11 июня Средние, 

старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 22 июня: День 

памяти и 

скорби. 

Тематическое занятие 

«День памяти и 

скорби.» 

22 июня Старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Зам. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Июль     

 8 июля: День 

семьи, любви 

и верности. 

Развлечения «День се-

мьи, любви и верности» 

Тематическая выставка 

детских работ  

«Моя семья» 

8 июля Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 Август     

 12 августа: 

День физкуль-

турника 

Выставка рисунков «Со 

спортом дружить – здо-

ровыми быть» 

Спортивные эстафеты 

С 12 по 16 

августа 

Средние, 

старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 22 августа: 

День Государ-

ственного 

флага Россий-

ской Федера-

ции 

Тематические меропри-

ятия нравственно- 

патриотического содер-

жания, выставка дет-

ских работ 

22 августа: Средние, 

старшие, 

подготови-

тельные 

группы 

Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) Государственного бюджетного дошколь-
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ного образовательного учреждения детского сада № 40 Пушкинского района Санкт-Петер-

бурга (далее –Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ФАОП ДО). 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образо-

вательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольного образования 

и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 

общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ТНР, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с ТНР; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ТНР, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, родите-

лями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

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

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (аби-

литации), охраны и укрепления здоровья, обучающихся с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Содержание АОП в соответствии с требованиями ФГОС включает три основных раздела 

- целевой, содержательный и организационный.  

АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) охватывает детей от 4 до 7 

лет (средний и старший дошкольный возраст) и предполагает:  

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей старшего 

дошкольного возраста с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений;  

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей ра-

боты, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития 

детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально воз-

можных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;  
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- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нару-

шениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, пар-

циальных программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресур-

сов, предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нару-

шения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта.  

Целевой раздел АОП определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формирова-

нию, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

АОП также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реа-

лизации АОП ДОУ. Система оценивания качества реализации АОП ДОУ направлена в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.  

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной деятельности по 

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

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

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной де-

ятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную про-

грамму).  

АОП определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 

(средний и старший дошкольный возраст) и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как:  

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

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

ребенка, как:  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал),  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В содержательном разделе Программы представлены:  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

б) способы и направления поддержки детской инициативы;  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

содержание работы по реализации парциальной программы «Первые шаги» Петербурговеде-

ние для малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифановой, и ориентирована на специфику националь-

ных, социокультурных, материальных, кадровых и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Реализация АОП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию нару-

шений развития детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Содер-

жательный раздел АОП включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечива-

ющей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. Коррекци-

онная программа является неотъемлемой частью АОП, обеспечивает достижение максималь-

ной коррекции нарушений развития, учитывает особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с ТНР.  



 

133 

 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе матери-

ально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финан-

совые условия реализации АОП. В части финансовых условий описаны особенности финан-

сово-экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

ТНР. 

В дополнительном разделе представлена краткая презентация АОП. 

 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) среднего и старшего до-

школьного возраста от 4 лет до прекращения образовательных отношений.  

В ДОУ функционирует 8 групп для детей, из которых 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: средняя группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (от 4 до 5 лет); старшая группа ком-

пенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (от 5 до 6 лет); под-

готовительная группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (от 6 до 7 лет).  

Режим функционирования групп компенсирующей направленности - 12 ч.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрастными 

особенностями развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

АОП с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп компенсирующей направленности определяется со-

гласно требований СанПиН 1.2.3685-21 и составляет для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старше 3- лет - 10 детей. 

Комплектование групп компенсирующей направленности определяется в соответствии 

с заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о необходимо-

сти создания условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции наруше-

ний развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Об-

разовательный процесс в группах ДОУ строится с учётом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников.  

Язык обучения по АОП – русский.  

Нормативный срок обучения по АОП – 3 года.  

С полным текстом АОП можно ознакомиться на официальном сайте ДОУ в сети Интер-

нет и в методическом кабинете ДОУ.  

В рамках реализации АОП осуществляется взаимосвязь с семьями воспитанников для 

реализации задач полноценного развития детей и создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от социального и имущественного положения семьи, язы-

ковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
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