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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

Содержание Адаптированной Программы, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), в соответствии с требованиями, 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической; формы, способы 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 самому себе; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционную программу). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогически, кадровые и финансовые условия реализации Программы. В части финансовых 

условий описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с ТНР. 

Коррекционная программа является неотъемлемой частью Образовательной 

программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), которая обеспечивает достижения 

максимальной коррекции нарушений развития и учитывает особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть образовательной программы 

 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:с тяжелыми нарушениями речи (далее-ТНР)  Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №50 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

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 

нарушением ТНР; 

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

осуществляется образовательная деятельность; 

- 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 

образовательных 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. 

 

Программа основывается на следующих положениях: 

Фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста; 

научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы предполагает комплексный 

подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующими парциальными программами  и технологиями: 

Алямовской В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» 
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«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» Г.Т. Алифановой (Воспитание петербуржца-дошкольника) 

Технология раннего обучения Kidsmart 

Программа включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ГБДОУ. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

сочетанию различных видов предметности в разных видах и формах детской деятельности. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ГБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг.  

 

Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с ТНР, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы, для обучающихся 

сТНР; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с 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; 
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– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

– устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

– развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

– уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с 

нарушениями речевого развития. 

–  формирование грамматического строя речи. 

–  развитие связной речи дошкольников имеющих речевые нарушения. 

–  развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы  

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. 

2 Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности  обеспечивается 

реализацией следующих принципов. 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
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открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых ДОО должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за ДОО остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
 

Важным условием результативности обучения являются несколько последовательно 

реализующихся дидактические принципов. 

1. Развитие динамичности восприятия 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену 

видов деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить воспитаннику полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых 

дефектов детей придается особое значение. 

4. Концентрический 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 
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постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). 
 

В Программе учитываются следующие подходы: 

 

• к формированию программы – проблемный подход. 

• к  реализации программы: 

 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2.  деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее 

взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей.Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно 

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 
Характеристика возрастных особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

 Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У 

детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением.  

 У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.  
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 Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики.  

 У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования 

саморегуляции и самоконтроля. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

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

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков.  

 Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений.  

 Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако, 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, 

в то время как грамматические формы детьми не учитываются. У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание.  

 Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.  

 Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов  

 Звуковой анализ слова детям недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и 

за счет использования некоторых прилагательных, наречий. В результате коррекционно-

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и 

союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом.  

 В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Фраза, как правило, бывает аграмматичной.  

 Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Способами словообразования дети не владеют.  

 У детей начинает формироваться фразовая речь.  
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 Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.  

 Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в 

детской речи достигает 16–20. Гласные артикулируются неотчетливо. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.  

 Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных, в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, состав слов 

с количеством слогов более 2 передается с искажениями и нарушениями.  

 Сильно нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом.  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

  

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. При использовании простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку.  

 У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, 

в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях. Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями,  

 В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Во фразовой 

речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения  

 У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом.  

 Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведениинезнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре слов.  

 Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм, отражающих пространственно-

временные и причинно-следственные связи.  

 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

 

 Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.  

 Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический 

образ слова.  

 Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 
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внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков.  

 Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка, отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела, отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению, в неточном употреблении и смешении 

признаков. Дети не понимают пословицы с переносным значением.  

 Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. У детей отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов. 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки.  

 В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа. Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа, нарушения в согласовании числительных с 

существительными.  

 Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов, в замене 

союзов, в инверсии.  

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных дети используют в 

основном простые предложения. 
Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями: 

- дислалия,  

- ринолалия,  

- дизартрия,  

- алалия,  

- детская афазия,  

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Наполняемость групп для образовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с нормативами, определенными законодательством Российской Федерации в 

области образования.  

В ДОУ функционируют 5компенсирующих групп детей:   

• группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет);  

• группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет);  

•  группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет);  

•  группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) подготовительная к школе (от 6 до 7 лет); 
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Дети, воспитывающиеся в Образовательном учреждении преимущественно из полных 

семей, имеющих среднее и высшее образование.  Основной контингент воспитанников 

проживает в непосредственной близости к Образовательному учреждению. 

Группы компенсирующей направленности укомплектованы детьми с тяжелыми 

нарушениями речи, пребывание в которых длится в зависимости от индивидуальных 

особенностей детей, которые определяет уровень освоения программы и речевой  диагноз 

ребенка. Дети комплектуются как непосредственно из числа воспитанников Образовательного 

учреждения, так и детей, дошкольного возраста, не посещающих данное Образовательное 

учреждение, прошедших комиссию по комплектованию компенсирующих групп. 

В ОУ реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящий в перечень 

основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность». это 

совместный проект петербургских ученых, представляющих культурологию, этнографию, 

педагогику, религиоведение, историю, искусствознание и ряд других дисциплин, 

посвящённый культурным традициям жителей города в их многообразии. Он имеет целью 

приобщение детей к этим традициям, знакомство их с важнейшими для города и страны 

датами и событиями совместной жизни.  

В воспитательно-образовательной и методической работе дошкольного 

образовательного учреждения активно используются информационно-компьютерные 

технологии, используется интерактивное оборудование, реализуется технология раннего 

обучения KidSmart, которая является хорошим стартом для ознакомления дошкольников с 

использованием компьютерных технологий. Благодаря программе  дети дошкольного 

возраста получают доступ к информационным технологиям и в игровой форме осваивают 

основы естественных наук. Программа развивает у ребенка творчество, мышление, позволяет 

в занимательной форме знакомиться с важными явлениями и понятиями, учитывает возраст 

детей в подборе заданий, особенности восприятия детей  дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Особые образовательные потребности детей с ТНР 

 
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

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 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 
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- 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, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей. 
 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 



15 

  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 



16 

  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной  деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
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выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 

системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 

и уменьшении объект в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, и менять свое поведение, в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
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шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 
 

Целевые ориентиры образования  

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР  

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 – способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 – проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

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

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 – пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по степени 

сложности синтаксическими конструкциями;  

– различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

 – называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами);  
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– рассказывает двустишья;  

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

сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки; 

 – воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 – соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 – замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 – выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

 – выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 – считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 – эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

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

 – планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 – с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением;  

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– действует в соответствии с инструкцией;  

 – выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 
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перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 

помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 
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– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– 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; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 

в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
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словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 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 

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО должны 

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

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
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эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты речевого развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

–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 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ТНР; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ТНР; 

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 образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся 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: 

 

 

Методика проведения обследования ребенка с общим недоразвитием речи 

 учителем-логопедом 

✓  сбор персональных данных 

✓  исследование слухового восприятия  

✓ исследование зрительного восприятия 

✓ исследование восприятия пространственных представлений 

✓ исследование состояния органов артикуляции 

✓ состояние общей моторики 

✓ состояния ручной моторики 

✓ состояния мимической мускулатуры 

✓ состояния артикуляционной моторики 

✓ исследование импрессивной речи 
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✓ исследование экспрессивной речи 

✓ состояние связной речи, 

✓ исследование фонетической стороны речи 

✓ навыки фонематического восприятия 

✓ навыки фонематического анализа и синтеза 

 

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи 

ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие 

речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития; 

общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, IV 

уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в 

соответствии с этиопатогенетической классификацией (дислалия, алалия, ринолалия,   

дизартрия). , выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

Специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 

осуществляют диагностику педагогического развития обучающихся по самостоятельно 

разработанным мониторингам. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 

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 

образованием обучающихся с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
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возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

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

организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой ГБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
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Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне ГБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

в оценивании образовательной деятельности ГБДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующиеГБДОУ. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Пояснительная записка 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена следующими парциальными образовательными программами и 

технологиями: 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

Алямовской В.Г. «Как воспитать здорового ребенка», 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной, 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ» Г.Т. Алифановой (Воспитание петербуржца-дошкольника) 

Технология раннего обучения Kidsmart 

 

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена: 

✓ Образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей 

✓ Реализацией регионального компонента (знакомство с национально-

культурными особенностями Санкт-Петербурга) 

✓ Реализацией Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность», направленной на гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления 

толерантности в Санкт-Петербурге. 

✓ Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга 

«Воспитание петербуржца XXI века» 

✓ Возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в 

детском саду 
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Цели, задачи и целевые ориентиры вариативной части  Программы. 

Пояснительная 

записка к 

программе 

Цели и задачи 

парциальной 

программы 

Целевые ориентиры 

освоения парциальной 

программы 

Программа Алямовской В.Г. «Как воспитать здорового ребенка» 

 
Программа «Здоровье»- комплексная 

система воспитания ребенка-

дошкольника, здорового физически, 

разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с 

развитием собственного достоинства. 

Данная программа предполагает 

возможность самостоятельного 

отбора воспитателем 

содержания обучения и воспитания, 

использование различных 

отечественных и зарубежных 

методик 

. Программа предназначена для 

работы с детьми от 2 до 7 лет 

 

Цель: 

формирование, сохранение и 

укрепление здоровья субъектов 

образовательного процесса в 

свете концепции модернизации 

Российского образования 

Задачи:  

Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности,  

совершенствование системы 

физического воспитания с 

учетом индивидуального 

подхода к воспитаникам; 

разработка комплекса 

мероприятий по воспитанию 

культуры здоровья детей; 

формирование у воспитанников 

мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья, 

потребности быть здоровым; 

построение образовательного 

процесса с учетом 

психофизиологических 

особенностей детей; , 

Ребенок приобщен к 

нормам здорового образа 

жизни  

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

Программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» Г.Т. Алифановой 

(воспитание петербуржца-дошкольника) 

 
Содержание Программы Цель Ребенок осознает себя 

включает в себя знакомство с Развитие интереса и воспитания гражданином Санкт- 

историей и культурой родного любви к родному городу через Петербурга; гордится 

города, природного, социального и знакомство с историей и принадлежностью к городу: 

рукотворного мира. культурой Санкт-Петербурга. - осознает понятие 

Программа предназначена для Задачи «культурная столица России»; 

работы с детьми от 3 до 7 лет. - помочь ребенку познать и - понимает важность наиболее 
 сделать своим духовным значимых профессий для 
 достоянием наследие мировой дальнейшего развития города. 
 культуры. - принимает историческую 
 - познакомить детей с культуру и следует правилам 
 ближайшим окружением: поведения петербуржца 
 «Я и все вокруг меня» (младший (гостеприимство, 
 дошкольный возраст), доброжелательность, культура 
 «Я и мой район» (средний общения). 
 дошкольный возраст), - у ребенка сформированы 
 «Я и мой город» (старший представления об улице, 
 дошкольный возраст). городе, архитектуре. 
 - знакомство детей с главными - ребенок интересуется 
 достопримечательностями историей возникновения 
 Петербурга. символов города и 
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 - знакомство детей со достопримечательностей; 
 знаменитыми петербуржцами - интересуется знаменитыми 
 людьми, жившими и жителями города и 
 творившими в нашем городе, праздниками города. 

 без которых не было бы той - осознает важность 
 уникальной, тончайшей сохранения истории и 
 культуры, известной всем, как традиций города для будущих 
 петербургская культура поколений. 
 - изучение города через - умеет вести беседу на темы, 
 посещение экскурсий, выставок, относящиеся к истории и 
 музеев. культуре, как своего района, 
  так и некоторых известных 
  ему центральных местах 
  города 
  - выражает свои чувства и 
  отношение к городу в 
  художественно-творческой 
  деятельности. 
  - у ребенка есть 
  представления о 
  произведениях 
  изобразительного и 
  музыкального творчества, 
  связанных с Санкт- 
  Петербургом 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Н.Н. Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

В программе в соответствии 

с современными психолого- 

педагогическими ориентирами 

представлена  система развивающих 

занятий, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном 

детстве (старшем дошкольном 

возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

Задания предполагают разные 

формы взаимодействия взрослых и 

детей и направлены на 

формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового 

образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Программа предназначена 

для работы с детьми дошколного 

возраста.  

Цель: 

Раскрыть ребенку окружающий 

мир; обучить старших 

дошкольников правилам 

поведения в экстремальных 

ситуациях в быту. 

- Задачи: 

- сформировать у ребёнка навыки 

разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при 

общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями; 

- способствовать становлению 

основ экологической культуры; 

приобщать к здоровому образу 

жизни. 

- Ребёнок хорошо 

ориентирован в 

правилах поведения в 

природе, в быту, на 

улице. 

- Ребенок умеет 

адекватно вести себя в 

различных неожиданных 

ситуациях. 

- Ребенок нетерпимо 

относится к нарушению 

правил безопасного 

поведения сверстниками 

и другими людьми. 

- Ребёнок имеет 

представление о 

взаимосвязи всех 

природных явлений. 

Знаком с проблемами 

загрязнения 

окружающей среды и 

как это сказывается на 

растениях и животных и 

на здоровье человека 

- Ребенок знает, как 

вести себя в транспорте, в 

общественных местах. 

- Ребенок знаком с 
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предметами и 

объектами, 

представляющими 

опасность при 

взаимодействии с ними 

(электроприборы, 

природные объекты и 

др.) 

- Ребёнок стремится 

высказать свои 

впечатления, своё 

отношение к правилам 

безопасного поведения, 

пытается их осознать, 

часто задает вопросы, 

привлекает к общению 

других детей. 

- У ребенка сформировано 

понимание ценности своего 

здоровья, как одной из 

- главных в жизни человека. 

 

Технология раннего обучения Kidsmart 
 

Технология Kidsmart 

знакомит детей с понятиями 

пространства и времени, помогает 

узнать названия континентов, 

океанов и других географических 

объектов и их местоположение, учит 

составлять карты и различать 

направления, соотносить карту с 

тем, что видит водитель автомобиля, 

помогает узнать о масштабе, понять 

соотношение между картой и 

реальным ландшафтом, развить 

творческие способности, помогая 

детям сформировать прочную 

основу дальнейшего освоения 

естественных наук. 

Цель: 

обучение детей дошкольного 

возраста (5-7 лет) путем 

использования информационных 

и коммуникационных 

технологий и создания 

стимулирующей среды 

обучения, способствующей 

социальному и когнитивному 

развитию детей. 

Задачи: 

1. Использование 

компьютерных технологий и 

создание стимулирующей среды 

обучения; 

2. учить детей регулировать свои 

поведенческие реакции; 

3. учить детей выходить из 

сложных, проблемных ситуаций;  

4. развивать у детей 

самостоятельность и 

ответственность; 

 

 

Ребенок использует  

современный 

цифровые технологии,  

- знает правила 

безопасного 

использования 

компьютерных 

технологий 

- умеет обращаться с 

клавиатурой, 

наушниками, 

мышкой 

- знает правила 

работы в коллективе 

-умеет решать 

логические задачи 

- проявляет 

исследовательскую активность. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной программы 

 

Общие положения 
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В содержательном разделе представлены:  

– Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

• социально- коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и  индивидуальных особенностей детей с ТНР, определяется целями и задачами Программы 

и может реализовываться в различных видах деятельности, таких как: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

• восприятие художественной литературы и фольклора 

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

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

природный и иной материал 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

 

– Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 

расположения ДОО, педагогическим коллективом ДОО. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования обучающихся с ТНР и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся 

с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми.. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для 

обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ (г.Санкт-Петербург).  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
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В группах  компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» учитель-логопед 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

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

другими детьми; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

- формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
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- 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. 

 

 Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с детьми с 

ТНР предполагает следующие направления работы: 

- формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

- воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

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

предпочтения обучающихся («хочу - не хочу», «могу - не могу», «нравится - не нравится»). 

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. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у обучающихся 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям обучающихся к окружающим педагогическим работником и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития педагогические 

работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение с 

другими детьми: парное или в малых группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления обучающихся 

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их обучающихся 

различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой - не такой», выбор 

предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение 

контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят 

цвет предмета со словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в режимные 

моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их 

помощью. 

Всеми педагогическими работниками образовательной организации в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность 

всего педагогического процесса. Педагогические работники обучают обучающихся 

использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, 
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выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во 

время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью 

в случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» должны стать родители (законные представители) 

обучающихся, а также педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

 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» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности 

обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в т.ч. 

моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный 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 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

с другими детьми во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по 

активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность педагогических 

работников и обучающихся в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом 
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особого внимания педагогических 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 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей обучающихся 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» 

желательно вовлекать родителей (законных представителей) обучающихся, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником, в 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 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

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

обучающихся активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды 

и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

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

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 
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подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии. 

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

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

группы и родителям (законным представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию связной речи у 

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

познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды деятельности, естественным 

образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие с педагогическим 

работником и другими детьми, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся представления о 

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

обучающихся в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования экологических 

представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

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

улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной организации. 

У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Педагогические 

работники, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 

 

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях); 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

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

 

Образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

- конструктивные игры и конструирование; 

- представления о себе и об окружающем природном мире; 

- элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у обучающихся с ТНР 

в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно 

собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом 

случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, 

кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. 

Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое 

из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает обучающихся простейшим 

обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение обучающихся 

элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные 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. 
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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 

сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, 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 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические представления 

обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание педагогическим работником ситуаций для расширения представлений 

обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними 

свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за объектами, 

демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у 

обучающихся с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

- конструирование; 

- развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

- формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности обучающихся, им 
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предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания 

на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес обучающихся к 

различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

 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; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для обучающихся с первым уровнем речевого 

развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в 

возрасте, когда у здоровых обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с доступными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии с педагогическим работником и 

другими детьми в доступной речевой активности, стимулирование развития лексической 

стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в 

различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к 

речи педагогического работника, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. 

Педагогический работник вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-игровые 

ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со педагогическим 



44 

  

работником и с другими детьми. Для этого совместная деятельность педагогического 

работника и обучающихся осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах. 

Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием педагогическим 

работником показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, 

мимическими проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с 

незначительной словесной и жестовой помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у 

них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении 

педагогических работников и обучающихся во всех ситуациях жизни в Организации. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по 

структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических 

занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 

сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со педагогическим 

работником и другими детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте 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 

обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Обучающиеся 

учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные 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, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность обучающихся в различных ситуациях. Педагогические работники 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта с педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные 

умения взаимодействия с педагогическим работником и другими детьми. 
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 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 

обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

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

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи 

обучающихся. Для развития фразовой речи обучающихся проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а затем самостоятельно 

детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной активности 

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

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия обучающихся. Педагогические работники предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой 

деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

обучающихся на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

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

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

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

возможностей развития обучающихся старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
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- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в т.ч. народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 

 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

- изобразительное творчество; 

- музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности обучающихся (самостоятельной или совместной 

со педагогическим работником). Любое проявление инициативы и самостоятельности 

обучающихся приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 

включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. Педагогические 

работники знакомят обучающихся с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

 

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-

эстетическое развитие» педагогические работники создают соответствующую возрасту 

обучающихся, особенностям развития их моторики и речи среду для детского 

художественного развития. 



47 

  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители (законные 

представители) обучающихся, 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 

дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у обучающихся формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности 

обучающихся, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается 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, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение обучающихся, максимально 

стимулирующей 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 

педагогическим работником). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования представлений 

о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию 

элементарных математических 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 хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). 

Обучающиеся учатся распознавать 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 

музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 
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Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном возрасте 

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

может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

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

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

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся при 

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

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

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны педагогического работника приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и 

умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки 

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

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью педагогических 

работников. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

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

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся (восприятия 

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

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

музыкального руководителя и воспитателей. 

 

 Физическое развитие детей с ТНР 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек); 
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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 

подвижными играми с правилами. 

1. В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа 

жизнипедагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

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

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

соблюдения его элементарных норм и правил, в 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 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя зарядка, 

бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители (законные 

представители) обучающихся, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 
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В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

обучающихся представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности обучающихся с педагогическим работником по 

формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на 

музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и 

упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным 

сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в т.ч. логопедической, работе с детьми 

с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

обучающихся. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с ТНР 

решаются 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 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у обучающихся 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-

двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение приобретает 

формирование у обучающихся осознанного понимания необходимости здорового образа 

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

спортивных играх с другими детьми и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 
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обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в различные режимные 

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

спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

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

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

элементами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна обучающихся 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений обучающиеся учатся 

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

Педагогические работники привлекают обучающихся к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов. 

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

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для формирования у 

обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

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

Обучающихся стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

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

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

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

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

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

человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические работники продолжают 

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

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

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности 

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

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 
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случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать педагогического работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

Модель организации образовательного процесса 

 
 Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

строится на основе комплексно-тематического планирования. 

На основе данного планирования педагоги определяют содержание образовательной 

работы с воспитанниками по каждой теме, формы работы по пяти образовательным областям 

и видам деятельности детей. 

Календарное планирование образовательной работы с детьми осуществляется на 

неделю. В календарном плане отражается совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей, которая включает в себя как образовательную 

деятельность группового, подгруппового или индивидуального характера, так и 

образовательную деятельность в режимных моментах. В календарном плане педагоги 

обязательно предусматривают создание условий для самостоятельной деятельности детей, а 

также взаимодействия с семьями воспитанников. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Игровая беседа с 

элементами движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

✓ Игра 

✓ Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

✓ Экспериментирование 

✓ Игровая беседа с 

элементами движений 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

✓ Игра 

✓ Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

✓ Экспериментирование 

✓ Двигательная 

активность в течение 

всего дня 

✓ Игра 

✓ Утренняя гимнастика 

✓ Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 
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✓ Физкультурные занятия 

✓ Спортивные и 

физкультурные досуги 

✓ Спортивные состязания 

✓ Проектная деятельность 

✓ Физкультурные занятия 

✓ Спортивные и 

физкультурные досуги 

✓ Спортивные состязания 

✓ Проектная деятельность 

 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Беседа 

✓ Совместная с воспитателем 

игра 

✓ Совместно со сверстником 

игра 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Ситуация морального выбора 

✓ Проектная деятельность 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Коллективное обобщающее 

занятие 

✓ Игровое упражнение 

✓ Совместная с воспитателем 

игра 

✓ Совместно со сверстником 

игра 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Ситуативный разговор с 

детьми 

✓ Педагогическая ситуация 

✓ Беседа 

✓ Ситуация морального 

выбора 

✓ Проектная деятельность 

✓ Интегративная деятельность 

✓ Сюжетно-ролевая 

игра 

✓ Игры с правилами 

✓ Творческие игры 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

✓ Совместные действия 

✓ Наблюдения 

✓ Поручения 

✓ Беседа 

✓ Чтение 

✓ Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

✓ Рассматривание 

✓ Дежурство 

✓ Игра 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная деятельность 

✓ Элементарный бытовой труд по 

инициативе ребенка 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

✓ Рассматривание 

✓ Развивающая игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Беседа 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Совместная с воспитателем 

игра 

✓ Совместно со сверстником 

игра 

✓ Индивидуальная игра 

✓ Праздник 

✓ Экскурсия 

✓ Проектная деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Рассматривание 

✓ Наблюдение 

✓ Чтение 

✓ Игра-

экспериментирование 

✓ Развивающая игра 

✓ Ситуативный разговор 

✓ Экскурсия 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Конструирование 

✓ Исследовательская 

деятельность 

✓ Беседа 

✓ Рассказ 

✓ Создание коллекций 

✓ Проектная деятельность 

✓ Экспериментирование 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение 

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Рассматривание 

✓ Игровая ситуация 

✓ Дидактическая игра 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Чтение 

✓ Беседа о прочитанном 

✓ Инсценирование 

✓ Викторина 

✓ Игра-драматизация 

✓ Показ настольного театра 

✓ Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

✓ Дидактическая игра 

✓ Чтение 

✓ Словесная игра 

✓ Наблюдение на 

прогулке 

✓ Труд 

✓ Игра на прогулке 

✓ Ситуативный разговор 

✓ Беседа 

✓ Беседа после прочтения 

✓ Экскурсия 

✓ Сюжетно-ролевая игра 

✓ Подвижная игра с 

текстом 

✓ Игровое общение 

✓ Общение со 

сверстниками 

✓ Хороводная игра с 

пением 

✓ Игра-драматизация 

✓ Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

✓ Дидактическая игра 
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✓ Разучивание стихотворения 

✓ Театрализованная игра 

✓ Режиссерская игра 

✓ Проектная деятельность 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Решение проблемных 

ситуаций 

✓ Разговор с детьми 

✓ Создание коллекций 

✓ игра 

✓ Интегративная 

деятельность 

✓ Разговор с детьми 

✓ Разучивание 

стихотворений, 

потешек 

✓ Сочинение загадок 

✓ Проектная 

деятельность 

✓ Разнообразное 

мышление 

✓ Создание коллекций 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ Чтение 

✓ Обсуждение  

✓ Рассказ 

✓ Беседа 

✓ Игра 

✓ Инсценировка 

✓ викторина 

✓ ситуативный разговор с 

детьми 

✓ игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

✓ продуктивная 

деятельность 

✓ беседа 

✓ сочинение загадок 

✓ проблемная ситуация 

✓ игра 

✓ продуктивная 

деятельность 

✓ рассматривание 

✓ самостоятельная 

деятельность 

✓ рассматривание 

✓ самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

в театральном 

уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

 

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ занятия (рисование, 

аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

✓ изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр 

✓ экспериментирование 

✓ рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

✓ наблюдение 

✓ рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

✓ игра 

✓ игровые упражнения 

✓ проблемная ситуация 

✓ конструирование 

✓ обсуждение 

(произведение 

✓ украшение личных 

предметов 

✓ игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

✓ рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 
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объектов природы, быта, 

произведение искусства 

✓ игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

✓ тематические досуги 

✓ выставки декоративно-

прикладного искусства, 

репродукции 

произведений живописи 

✓ создание коллекций 

искусства, средства 

выразительности и т.д) 

✓ создание коллекций 

✓ самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

✓ слушание музыки 

✓ экспериментирование 

со звуками 

✓ музыкально-

дидактическая игра 

✓ шумовой оркестр 

✓ разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

✓ совместное пение 

✓ импровизация 

✓ беседа интегративного 

характера 

✓ интегративная 

деятельность 

✓ совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

✓ музыкальное 

упражнение 

✓ попевка 

✓ распевка 

✓ двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

✓ творческое задание 

✓ концерт-импровизация 

✓ танец 

✓ музыкальная сюжетная 

игра 

✓ слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

✓ музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

✓ интегративная 

деятельность 

✓ концерт-импровизация 

на прогулке 

✓ музыкальная 

деятельность по 

инициативе 

ребенка 

 

Конструирование из разного материала 
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Формы образовательной деятельности 

ОД Режимные моменты 
Самостоятельная  

деятельность детей 

✓ занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование) 

✓ экспериментирование 

✓ рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

✓ игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

✓ тематические досуги 

✓ проектная деятельность 

✓ конструирование по 

образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу 

✓ конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

✓ наблюдение 

✓  рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

✓ Игра 

✓ Игровое упражнение 

✓ Проблемная ситуация 

✓ Конструирование 

✓ Обсуждение 

(произведение 

искусства, средства 

выразительности) 

✓ игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

✓ рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

✓ самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Коррекционная работа с детьми с недоразвитием речи и с тяжелыми нарушениями 

речи способствует установлению эмоционального контакта с ребенком; дифференциации 

речевых нарушений; активизации речевой деятельности; формированию и развитию 

спонтанной речи в быту и в игре; развитию речи в обучающей ситуации. 

  Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией в работе коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя.  

  Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

  Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ 

и психолого-медико-педагогическим обследованием детей. 

Целью коррекционной работы учителя–логопеда является обеспечение коррекции 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Программы. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; 

III период - март, апрель, май, июнь. 
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       Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы. 

       В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С 4-й недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Методы работы: 

✓ обучающие и дидактические игры и упражнения; 

✓ фонетическая ритмика; 

✓ артикуляционные упражнения; 

✓ массаж органов артикуляционного аппарата; 

✓ пальчиковая гимнастика; 

✓ речь с движениями. 

 

Формы логопедических занятий:групповыйе, подгрупповые и индивидуальные. 

 

Разделы 

программы 
Задачи  

Звуковая 

культура речи 

 

• Развитие фонематического слуха. 

• Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры. 

• Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению. 

• Воспитание чёткого произношения. 

• Развитие голоса и речевого дыхания. 

• Развитие фонематического восприятия. 

Развитие и 

обогащение 

словаря 

 

• Образование относительных и притяжательных прилагательных. 

• Развитие навыка подбора синонимов и антонимов. 

• Развитие словаря признаков. 

• Развитие глагольного словаря. 

• Обобщение группы слов. 

• Уточнение названий понятий, предметов и их частей. 

• Уточнение лексического значения слов. 

Коррекция речи 

 

• Развитие общей координации и мелкой моторики руки. 

• Охрана зрения 

• Развитие сенсорики. 

• Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

• Развитие высших психических функций. 

• Коррекция звукопроизношения. 

Развитие связной 

речи 

 

• Развитие невербальных средств общения. 

• Развитие речевого общения. 

• Обучение передавать свои мысли и чувства. 

• Обучение пересказу. 

• Обучение рассказыванию по серии картин. 
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• Обучение составлению рассказа по картине. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

• Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа. 

• Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с 

существительными. 

• Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-логопеда воспитателям . 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• речь с движением и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

 

Логопедические пятиминутки служат для развития речи в совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом.  

Речь с движением и  пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они используются воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдер-

живаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия с детьми по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному 

разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

Учебный день делится на три блока: 

1 Утренний блок 7.00 –8.50 

❖ Совместную деятельность воспитателя с 

ребенком, 

❖ Свободную самостоятельную игровую 

деятельность детей; 
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❖ Индивидуальную работу 

2 Развивающий блок 8.50-11.00       Организационное обучение 

3 Вечерний блок 15.15- 19.00 

❖ Совместную деятельность воспитателя 

и ребенка  

❖ Самостоятельную игровую  

деятельность ребенка   

❖ Индивидуальную  работу 

 

 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в педагогическом 

процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных видов занятий в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, 

обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. 

 

 

Тематическое планирование на год 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (грамматика) -  I период 

Сентябрь-4- «ДЕТСКИЙ САД» - образование и практическое использование в активной речи 

форм глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и множественного числа 

(воспитывается, занимается, объясняет...); развитие логического мышления (для чего дети 

ходят в музыкальный зал?) 

Октябрь-1- «ИГРУШКИ»- образование и использование в активной речи форм единственного 

и множественного числа существительных (дом-дома, конь-кони) 

Октябрь-2- «ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ» - составление предложения с союзом «а» (Летом жарко, а 

осенью холодно) 

 Октябрь-3- «ОВОЩИ. ОГОРОД» - образование и практическое использование в активной 

речи форм глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и множественного 

числа (убирает - убирают, собирал - собирала - собирали) 

Октябрь-4 - «САД. ФРУКТЫ» - образование относительных прилагательных (грушевый, 

яблочный, сливовый).  

Ноябрь-1  «ОДЕЖДА, ОБУВЬ» -  усвоение местоимений (Мой, Моя, Моё), образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (платье - платьице), развитие 

онтонимии, практическое употребление предлога  - НА -  

Ноябрь-2 - ПОСУДА» - согласование количественных числительных (две вилки, пять вилок).  

Ноябрь-3- «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» - склонение и употребление личных местоимений (он, 

она, ему, им) 

Ноябрь-4 -  «КВАРТИРА. МЕБЕЛЬ»  - практическое  использование простых предлогов (на, 

с, в, из, над, под).  

Ноябрь-5 - «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» - совершенствование дифференциации и использования 

простых предлогов ( на - с, в - из, над - под). 

 

Развитие связной речи– простые предложения по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине, согласование слов в предложении. Распространение простого предложения 

однородными членами (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и раскрашивает цветы. Девочка 

рисует цветы и фрукты.)   
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (грамматика)  -  II период 

Декабрь-1 - «ЗИМА» - совершенствование навыка согласования прилагательного с 

существительным (белая снежинка, белый снег, белое поле, белые сугробы), согласование с 

числительными, образование числительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Декабрь-2 - «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ» -образование и согласование 

прилагательных с уменьшительно-ласкательным суффиксом (беленькая кошечка)  

Декабрь-3 - «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» - совершенствование навыка 

образования однокоренных слов (лиса, лис, лисенок, лисы)  

Декабрь-4 - «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. НОВЫЙ ГОД» - совершенствование использования 

приставочных глаголов (выезжать, въезжать, подъезжать, заезжать), согласование 

существительного с числительным, образование относительных прилагательных  

Январь-2 - «ВРЕМЕНА ГОДА. ЧАСТИ СУТОК» - образование сравнительной степени 

прилагательных от наречий (утром светло, а днем еще светлее, осенью холодно, а зимой еще 

холоднее), подбор антонимов. 

Январь-3 - «ЗООПАРК» - совершенствование навыка согласования .числительных с 

существительным(жираф- два жирафа, пять жирафов)  

Январь-4 «ТРАНСПОРТ» - образование и употребление предложно - падежных форм сущ-х 

ед. и мн.числа ( по реке - над рекой, по дорогам - на дорогах, за дорогами).  

Февраль-1-«ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ» - образование и практическое использование в 

активной речи форм глаголов наст.и прош.вр.ед и мн. числа ( управляет - управлял, чинит - 

чинил). 

Февраль-2-«ПРЕСНОВОДНЫЕ И АКВАРИУМНЫЕ РЫБЫ»- употр.глаголов совершенного и 

несовершенного вида (плыла - заплыла,переплыла, уплыла). 

Февраль-3 «КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ» - совершенствование умения образовывать и 

употреблять  предложно -падежные формы с сущ-ми ед и мн.числа. Совершенствование 

умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные. 

Февраль-4-«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»- образовывание. и использование 

существительных. в косвенных падежах, согласовывание их с прилагательным (новый танк, 

новым танком, о новом танке, нового танка, новому танку, с новым танком, в новом танке) 

Связная речь – составление и распространение  простых предложений с помощью 

определений (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.) Анализ 2-3-х 

словного предложений. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (грамматика)  -  III период 

 Март-1- «ВЕСНА. МАМИН ДЕНЬ» - обр. антонимов (высокий-низкий, широкий-узкий,  

тяжелая-легкая,  мелкая-глубокая)  

 Март-2- «СЕМЬЯ» - образование множественного числа, образование числительных с 

существительными, образование притяжательных прилагательных, уменьшительно-

ласкательные формы. 

Март-3 - «ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ ТЕЛА»  образование прилагательных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами (нос-носик-носище), многозначные слова 

(ручка - чайника, двери, шариковая, носик…, горлышко…)  

Март-4- «АДРЕС. МОЯ УЛИЦА. ДОМ» -совершенствование навыка составления 

предложений с союзом «чтобы» (Ручка нужна для того, чтобы писать.) 

Март-5 - «ХЛЕБ»-совершенствование навыка составления предложений с союзом «чтобы»  

Апрель-1 -«ПТИЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ»- использование глаголов с различными приставками 

(вылететь, залететь, полететь).  
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Апрель-2-«КОСМОС»-соглас.числит. с сущ. (1 искусственный спутник, 7 космических 

станций)  

Апрель-3- «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ» - согласование существительных с 

числительными (один козленок, два козленка, пять козлят), развитие логических конструкций 

(что сначала - что потом). 

Апрель-4 « ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» - образование и употребление 

предложно - падежных форм существительных единственного  и множественного числа 

Май-1- «9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ»  Совершенствование навыков составления простых 

предложений из 6-7 слов. 

Май-2- «ПОВТОРЕНИЕ ПРОШЕДШИХ ТЕМ»  - отрабатываются темы, вызвавшие сложность 

у детей 

Май-3 «ЛЕТО. НАСЕКОМЫЕ» -  предложные конструкции (из-за цветка, из-под коры дерева) 

 Май-4«МОЙ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» совершенствование навыков составления 

простых предложений из 6-7 слов (В нашем городе очень много красивых и известных 

памятников) 

Май-5 - итоговая диагностика  

 

 

Тематическое планирование на год 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (грамматика) -  I период 

Сентябрь-4-«ДЕТСКИЙ САД» - образование и практическое использование в активной речи 

форм глаголов настоящего и прошедшего времени единственного и множественного числа 

(воспитывается, занимается, объясняет...); развитие логического мышления (для чего дети 

ходят в музыкальный зал?) 

Октябрь-1-«ОСЕНЬ. ОСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. ПЕРИОДЫ ОСЕНИ. ДЕРЕВЬЯ» - 

совершенствование согласование прилагательных с существительными (осенняя погода, 

осенний дождь, осеннее небо, осенние работы) 

Октябрь-2-«ЯГОДЫ.ГРИБЫ. ЛЕС ОСЕНЬЮ» – обр. и употр. сущ. с суф. единичности 

(горошинка, клюквинка), (сыроежка, подосиновик, подберезовик, мухомор, лисичка) 

Октябрь-3-«ОВОЩИ. ОГОРОД» - образование и практическое использование в активной речи 

форм глаголов наст. и прошедшего времени ед. и мн. числа (убирает - убирают, собирал - 

собирала - собирали) 

Октябрь-4-«ФРУКТЫ. САД» - согласование в роде (грушевое варенье, грушевый компот, 

грушевая начинка, грушевые пирожки) 

Ноябрь-1-«ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ, ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ» совершенствование 

обр. и  использование. сложных предлогов (из-за, из-под, между, через, около, возле), учить 

подбирать однородные определения к существительным (быстрая ласточка, длинноногие 

журавли)  

Ноябрь-2-«ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» -образование относительных 

прилагательных (шерстяной, кожаный) совершенствование навыка составления предложений 

с союзом (чтобы) 

Ноябрь-3-«ПОСУДА, ВИДЫ ПОСУДЫ. МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНА 

ПОСУДА»- обр. и исп. сущ. с суф. -иц-, -ик-, -онк-, -енк- (сахар-сахарница) 
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Ноябрь-4 -«ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» - склонение и употребление личных местоимений (он, 

она, ему, им) 

Октябрь-5-«МЕБЕЛЬ. НАЗНАЧЕНИЕ МЕБЕЛИ,ЧАСТИ МЕБЕЛИ. МАТЕРИАЛЫ ИЗ 

КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНА МЕБЕЛЬ»-образование и  использование в активной речи форм 

ед. и мн. числа сущ.(стол-столы, стул-стулья) использование простых и сложных предлогов 

относит. прилагательные ( дубовый) 

  

Связная речь - составление сложноподчиненных предложений с придаточными времени (Мы 

хотели пойти гулять, но на улице шел дождь. Мы пошли гулять, когда закончился дождь.). 

Закрепление навыка анализа простых предложений без предлога.  

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (грамматика)  -  II период 

 

Декабрь-1- «ЗИМА. ЗИМНИЕ МЕСЯЦЫ.  ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» - совершенствование 

навыка составления сложносочиненных предложений с союзом «а»   (У человека –нос, а у 

птицы - …; закрепл.в экс.речи однокоренных слов(птица-птичий) 

Декабрь-2- «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ, ПТИЦЫ И ИХ ДЕТЕНЫШИ» - образование 

однородных прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (маленький, 

беленький, пушистенький котенок), притяжательных прилагательных;  использование 

существительных с увеличительными суффиксами (котище, лапища) образование и 

использование существительных с суффиксами  –иц-, -ик-, -онк-, -енк-, -онок-, -енок-, -ат-, -

ят- закрепление в экспрессивной речи однокоренных слов (птица-птичий-птичница); учить 

подбирать однородные определения к существительным (быстрая курица, длинношеий гусь) 

Декабрь-3-  «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ И ИХ ДЕТЁНЫШИ» – практическое использование 

простых предлогов (на, над, под, за, перед, в, и др.); притяжательных прилагательных (лисий 

медвежий), переносное значение слов (хитрая лиса , косой заяц), увеличительные суффиксы 

существительных (медведище, головища) 

Декабрь-4- «НОВЫЙ ГОД. РОЖДЕСТВО. ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА.   » - использование 

глаголов в форме будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь-буду 

кататься, расчищаю-буду расчищать); совершенствование навыка составления предложений с 

союзом «чтобы» (Спортом нужно заниматься для того, чтобы быть здоровым) 

Январь-2-«ЧАСТИ СУТОК. ВРЕМЕНА ГОДА КАЛЕНДАРЬ» - расширение глагольного 

словаря по усвоению понимания возвратных и невозвратных глаголов (мыть-умывается, 

чистить-чиститься) 

Январь-3-«ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ И ХОЛОДНЫХ СТРАН» - образование прилагательных с 

уменьшительно -ласкательными и увеличительными суффиксами (лапы - лапки - лапищи; усы 

- усики - усищи); согласование навыка согласования числительных с существительными 

(жираф - два жирафа, пять жирафов) 

Январь-4- «ТРАНСПОРТ. ПРОФЕССИИ НА ТРАНСПОРТЕ. ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»- Усвоение словообразования (постовой, жезл, светофор, пешеходный переход) 
- совершенствование употребления порядковых числительных их согласование (пятая 
машина, в восьмом вагоне; обр. и употр.предложно-падежных форм сущ. ед.и мн. числа (по 
реке - над рекой, в реке, по дорогам - за дорогами, на дорогах) 

Февраль-1- «ПРОФЕССИИ. ИНСТРУМЕНТЫ» - употр. глаголов совершенного и 

несовершенного вида (чинил-починил, убирал-убрал, мыла-вымыла) обр.сущ. с суф. -щик,-

чик,-ик,-тель,-ец (часовщик, строитель, водопроводчик, дворник, продавец) 

обр.существительных от способа действия (играет на гармошке-гармонист, на барабане-
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барабанщик); совершенствование навыка составления предложений с союзом «чтобы» (Ручка 

нужна для того, чтобы писать.), образование действительных причастий настоящего времени 

(писать-пишут-пишущий) 

Февраль-2-«ЖИВОТНЫЙ МИР МОРЕЙ И ОКЕАНОВ.» - употр.глаголов совершенного и 

несовершенного вида (плыла - заплыла, переплыла, уплыла). Развитие связной речи --  

составление рассказов – описаний. Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

в речи предлогов). Пополнение экспрессивной речи словами-антонимами. Составление и анализ 

предложений о морских животных  

Февраль-3-«КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ, РАЗМНОЖЕНИЕ И УХОД» - совершенствование 

умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. Совершенствование умения изменять по падежам, числам 

и родам имена прилагательные. 

Февраль-4-«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА. ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ»- обр. и исп. сущ. в 

косвенных падежах, согласов. их с прилагат. (новый танк, новым танком, о новом танке, нового 

танка, новому танку, с новым танком, в новом танке) 

 

Связная речь - составление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени и причины (Мы пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. 

Девочки намочили рукавички, потому что лепили снеговика.) Закрепление навыка анализа 

простых предложений без предлога и с простыми предлогами. 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ (грамматика) - III период 

Март-1 - «МАМИН ПРАЗДНИК.СЕМЬЯ» - составление предложений с противопоставлением. 

Образование антонимов (высокий - низкий, широкий - узкий, мелкая - глубокая) 

Март-2 - «РАННЯЯ ВЕСНА. ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ. » составление предложений с 

противопоставлением. 

Март-3 - «ЧЕЛОВЕК. ЧАСТИ ТЕЛА» - образ.прилаг. с ум.-ласк, и увелич.суффиксами (нос-

носик-носище), многозначные слова(ручка-чайника, двери, шариковая, носик..., горлышко...) 

Март-4 «МЫ ЧИТАЕМ. С. В. МИХАЛКОВ С. Я. МАРШАК » - совершенствование навыков 

словообразования. Развитие диалогической речи, зрительного внимания и восприятия. 

Март-5 - «МЫ ЧИТАЕМ. К. И. ЧУКОВСКИЙ, А. Л. БАРТО» - пополнение активного словаря 

прилагательными с противоположным значением. Обогащение экспрессивной речи словами-

антонимами. 

 Апрель-1 - «РАЗВИВАЮЩИЕ СКАЗКИ» - ("Гуси-лебеди"; Волк и семеро козлят", "Крошечка-

хаврошечка", "Кот в сапогах", "Цветик-семицветик") - развитие связной речи. Изготовление поделок 

с родителями. 

Апрель-2 - «КОСМОС» - соглас.числит, с сущ. (I искусственный спутник, 7 космических станций) 

Апрель-3 - «МЫ ЧИТАЕМ. А. С. ПУШКИН» -пополнение экспрессивной речи 

прилагательными. Изготовление поделок «Золотая рыбка» в совместной с родителями 

деятельности. 

Апрель-4 - «НАША РОДИНА - РОССИЯ. МОСКВА - СТОЛИЦА РОССИИ» - углубление 

представлений о России. Основные символы страны (герб, флаг, гимн). Совершенствование 
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синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения со словами потому что) Развитие 

диалогической речи. Совершенствование умения пользоваться косвенной речью.) 

  Май- 1 -  «9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - Развитие связной речи --  составление рассказов о 

празднике 

Май-2 -«ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ » - совершенствование грамматического 

строя речи (совершенствование навыков словообразования). 

  

Май-3 -«ЛЕТО. НАСЕКОМЫЕ»» - предложные конструкции (из-за цветка, из-под коры дерева). 

Совершенствование навыков словообразования. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с суффиксами -ат-, -ят-). 

Май-4 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - создание альбома «Мы в этом городе живем» в совместной с 

родителями и педагогами деятельности. 

Май-5  - итоговая диагностика 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально- художественной деятельности. 

Виды игр: 

- творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные (режиссерские, игры-

драматизации), конструкторские игры. 

- игры с правилами: подвижные, дидактические игры 

- народные игры 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения 

и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 
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решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, 

организуется в процессе музыкальных занятий. 

Одним из важнейших приоритетов программы является создание в ГБДОУ 

условий для поддержки детской индивидуальности и инициативы, а именно свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного действия, а также для 

принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных 

практик – разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных 

на текущих и перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках. 

культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельности 

проявление 

инициативы 

взаимодействие 

ребенка и взрослого 

Игровая 

деятельность 

Поиск партнера по 

игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных предметов 

для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности 

игры, как способ 

развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми в 

разных 

условиях, игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных игр. 

Использование ролевой 

игры, как способ 

приобщения к миру 

взрослых. Взрослый – 

партнер по игре, без 

которого нельзя обойтись 

для усвоения 

социального опыта. 

Познавательно- 

исследовательская 

Поиск не одного, а 

нескольких вариантов 

решения вопросов. 

Использование 

в деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в 

создании предметно- 

развивающей среды для 

формирования 

новообразований психики 

ребенка. 
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Продуктивная Создание 

оригинальных образов, 

проявление 

эмоциональны

х выражений. 

Придумывани

е поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских отношений 

с взрослым. 

Проектная 

деятельность 

Поиск 

нестандартных 

решений, способов их 

реализации в 

культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового способа 

познания мира. 

Развитие интереса к 

различным явлениям 

детской жизни. 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и членами 

семьи на новом 

уровне. Познание 

окружающей 

действительности 

происходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в активной 

деятельности. 

Манипуляции с 

предметами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольностью и 

свободой поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в игровой 

деятельности 

Взрослый 

рассматривается 

как основной 

источник 

информации. 

Трудовая 

деятельность 

Воспроизведение 

конкретных трудовых 

действий в группе, на 

участке для прогулок. 

Проявление интереса 

к труду, наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных способов 

организации труда. 

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое речевое 

общение с другими 

детьми, 

проявление 

сопереживания, 

сочувствия и содействия. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы с учетом 

возрастных особенностей детей 

 
Способы поддержки инициативы детей: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы 

• творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 



68 

  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

• коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

• познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

Младший  возраст (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 -отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 -не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 -формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 -приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

 -побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 -поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; 

 -взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 

поторапливания детей; 

 -для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе 

изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка 

 

Младший  возраст (4-5 лет) 

 

- Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-  -создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

-  -рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

-  -отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-  -всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

-  -помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-  -способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 



69 

  

-  -в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

-  -не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- -уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

-  -создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

-  -всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

 

 

Старший возраст (5-6 лет) 

- Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно-познавательная инициатива. 

- Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Старший возраст (6-8 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
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компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 
- Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

- С помощью взрослого 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 со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

- Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

- Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

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

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

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

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

- Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 
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- Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

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

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

- Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

- Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР  

Программа ГБДОУ ориентирована на личностно-развивающий и гуманистический 

характер взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Задача педагогического коллектива – установить партнерские отношения с семьями 

воспитанников, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

• Единый подход к процессу воспитания ребенка   

• Открытость дошкольного учреждения для родителей 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

• Уважение и доброжелательность друг к другу 

• Дифференцированный подход к каждой семье 

• Ровно ответственность родителей и педагогов 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

Направления 

взаимодействия 

Содержание работы 

Заключение между 

родителями (законными 

представителями) и 

образовательным учреждением 

договора, определяющего взаимные 

права, 

обязанности и ответственность сторон 

Договора заключаются со всеми 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Образовательного учреждения 
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Участие родителей воспитанников 

Образовательного учреждения в 

вопросах управления 

Образовательным учреждением и 

урегулировании разногласий по 

вопросам реализации права на 

образование 

Создан Совет родителей (законных 

представителей) воспитанников ОУ; 

Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных 

отношений 

Взаимодействие с родителями для 

обеспечения физического развития 

воспитанников ДОО 

Информировать родителей о фактах, 

влияющих на физическое здоровье ребенка; 

ориентировать родителей на формирование у 

ребенка положительного отношения к спорту, 

привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других 

мероприятиях 

Взаимодействие с родителями 

для обеспечения социально- 

коммуникативного развития 

воспитанников ДОО 

Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребенка ситуациями и способами 

поведения в них; привлекать интерес 

родителей к развитию игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного 

поведения; Изучать традиции трудового 

воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников; знакомить с 

возможностями 

трудового воспитания в семье и детском саду. 

Взаимодействие с родителями для 

обеспечения познавательного развития 

воспитанников ДОО 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми 

и 

сверстниками 

Взаимодействие с родителями для 

обеспечения речевого развития 

воспитанников ДОО 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, 

словесного творчества. 

Развивать у родителей навыки общения с 

детьми; между собой, 

Взаимодействие с родителями 

для обеспечения 

художественно- 

эстетического развития 

воспитанников ДОУ 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; 

раскрыть для родителей возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка; знакомить 

родителей с 

возможностями ДОУ, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и 

культуры 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение 

семей, анкетирование семей 
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Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные и групповые консультации 

- Родительские собрания 

- Оформление информационных 

стендов, наглядная пропаганда 

Организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет – журналов 

- Размещение и обновление 

информации на официальном сайте ДОУ; 

переписка по электронной почте, в 

социальных сетях. 

Образование родителей - Организация  «школы для родителей» 

(консультации, семинары, семинары-

практикумы) 

- Проведение мастер-классов, тренингов 

- Создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

- Привлечение родителей к организации и 

проведению вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), 

- Совместная организация и проведение 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра; 

- Участие в совместных детско-

родительских занятиях 

- Участие в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности 

- Участие в оформлении и ведении 

Портфолио дошкольника. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Образовательная деятельность по реализации вариативной части 

программы 

 

В часть программы, формируемой, участниками образовательных отношений вошли: 

• система физкультурно-оздоровительной работы с часто болеющими детьми, 

посещающими группы оздоровительной направленности, которая разработана учреждением 

на основе парциальной программы Алямовской Г.В. «Как воспитать здорового ребёнка»; 

• парциальная образовательная программа «Основы безопасности детей 

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

•    парциальная образовательная программа «ПЕРВЫЕ ШАГИ» Г.Т. Алифановой 
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(Воспитание петербуржца-дошкольника - подробно представленна в программе, по 

художественно-эстетическому воспитанию ) , 

•    Технология раннего обучения Kidsmart 

 

 

Содержание работы по парциальной образовательной программе 

Алямовской Г.В. «Как воспитать здорового ребенка» 
Содержание работы представлено в книге Алямовской В.Г. Как воспитать здорового 

ребенка. - М.: Линкапресс, 1993. 

 С целью совершенствования физкультурно-оздоровительной работы с ослабленными 

и часто болеющими детьми в учреждении разработана система комплексного оздоровления, в 

основу которой взяты положения из авторской программы физкультурно-оздоровительной 

направленности (Алямовской В.Г.), где предусматривается профилактическая, развивающая и 

реабилитационная направленность.  

Она включает: 

 • создание условий для детей после перенесенных заболеваний (использование 

вариативных режимов дня); • создание условий для двигательной активности (использование 

разнообразных форм организации двигательной активности); 

 • создание условий для укрепления здоровья воспитанников (ведется оздоровительное 

и лечебнопрофилактическое сопровождение, разрабатываются индивидуальные мероприятия 

детей посещающих дошкольное учреждение); 

 • создание условий для обучающихся с аллергическими реакциями (разрабатывается 

меню для детей, из которого исключаются (заменяются) продукты, вызывающие у детей 

аллергические проявления);  

• систематическую работу с детьми по формированию основ валеологических знаний и 

здорового образа жизни; 

 • постоянную работу с кадрами по организации и проведению оздоровительной 

работы, а также по повышению профессионального уровня за счет прохождения обучения по 

дополнительным профессиональным программам; 

 • просветительскую работу и консультирование родителей (законных представителей) 

по сохранению и укреплению здоровья детей; • психологическое сопровождение 

воспитанников (проводится психолого-профилактическая, психолога диагностическая, 

развивающая и коррекционная, консультативная работа). 

 

Система оздоровительной работы с детьми 
 

№ 

Направления 

оздоровительн

ой работы 

Содержание и формы работы Группы 

1. Использование 

вариативных 

режимов дня и 

пребывание 

ребенка в ДОУ 

- типовой режим дня по возрастным 

группам; 

- щадящий, скорректированный режим дня и 

пребывание ребенка в ДОУ; 

- коррекция учебной нагрузки. 

Все группы 
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2. 

Разнообразны

е формы 

организации 

режима 

двигательной 

активности 

ребенка 

Занятия: 

- Физкультурные занятия три раза в неделю 

при подгрупповой организации двух из трех 

занятий. 

- Индивидуальные занятия лечебной 

физкультурой по назначению врача. 

- Музыкальные занятия два раза в неделю 

при фронтальной организации детей. 

Включение в старшем дошкольном возрасте 

элементов ритмопластики в содержание 

занятий. 

 

Все группы, при 

соответствии 

содержания воз-

растным особен-

ностям детей. 

Нерегламентированные формы 

взаимодействия: 

- утренняя гимнастика ежедневно; 

- воздушно-двигательные ванны под музыку 

после дневного сна ежедневно; 

- физминутки во время занятий и 

физкультпаузы между занятий в старшем 

дошкольном возрасте; 

- спортивные праздники в феврале и мае; 

- спортивные досуги один раз в месяц; 

- подвижные игры в помещении и на свежем 

воздухе ежедневно не менее пяти игр. 

  

Все группы, при 

соответствии 

содержания воз-

растным особен-

ностям детей. 

Самостоятельная двигательная деятельность: 

- совершенствование физкультурных 

уголков в группах: дополнение пособиями, 

стимулирующими двигательную активность 

детей; 

- соврешенствование условий для 

двигательной активности в физкультурном 

зале и зале ЛФК: пополнение фонда 

имеющихся пособий (мячи, обручи); 

 

 

 

 

- самостоятельная двигательная 

деятельность детей в режиме дня: во время 

утренней и вечерней прогулок, а также в 

помещениях группы в вечерний отрезок 

времени. 

Все группы 
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3. 

Система 

работы по 

формированию 

основ 

гигиенических 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

- развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья в рамках реализации программы 

«ОБЖ» через проведение бесед с детьми, 

включения данного содержания в содержание 

занятий с детьми; 

- воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков в проведении 

повседневной работы и организации 

режимных моментов; 

- формирование основ безопасности 

жизнедеятельности через проведение 

специальных занятий-тренингов с психологом 

и бесед воспитателя с детьми. 

 

Все группы, при 

соответствии 

содержания воз-

растным особен-

ностям детей. 

4. 

Оздоровитель

ное и лечебно-

про-

филактическое 

сопровождение 

- закаливание естественными физическими 

факторами; 

- режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания детей в помещении, 

на физкультурных занятиях и во время 

прогулок; 

- режим проветривания и оптимизация 

вентиляции во время дневного сна; 

- воздушно-двигательные ванны после 

дневного сна; 

- сухое и влажное обтирание; 

- полоскание полости рта и горла водой; 

- мытье рук до локтей водой комнатной 

температуры; 

- витаминотерапия дважды в год; 

- массаж дважды в год; 

- физиотерапия по назначению врача 

 

Все группы, при 

соблюде-нии 

индивидуальных 

программ 

оздоров. групп, 

логоп. групп и 

группы раннего 

возраста. 

5.  Организация 

питания 

- организация питания в соответствии с 

действующими нормами питания  

 

Все группы 

6. 

Организация 

работы с 

семьей 

- организация системы консультирования 

родителей специалистами ДОУ (врач, 

массажист, инструктор ЛФК и другие) по 

вопросам оздоровления и физического 

развития детей в установленные дни и часы, а 

также оперативно при возникновении срочной 

необходимости; 

- родительские собрания в группах 

«Здоровый образ жизни»; 

- вечера досуга спортивного содержания 

совместно с родителями; 

- итоговые открытые занятия для родителей, 

включая физкультурные занятия и занятия 

лечебной физкультурой. 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме группы 

раннего возраста 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
 

 Пояснительная записка. 

 В связи с изменениями, произошедшими в последние годы в нашей жизни и 

нашем обществе, изменились и требования к знаниям, умениям и навыкам, предъявляемым к 

детям дошкольного возраста. Безопасность жизни и деятельности - насущная потребность 

человека. Сохранение здоровья детей, обеспечение достойных условий жизнедеятельности 

является общегосударственной задачей, требующей комплексного решения.Безопасность - это 

не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

 В ГБДОУ ведется  работа по данному направлению на основе парциальной 

образовательной программы «Основы безопасного поведения детей дошкольного возраста» 

авторов Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной /Москва: Просвещение, 2007. 

 Цель Программы: дать ребенку основные понятия опасных для жизни 

ситуаций и особенностей поведения в них, познакомить детей дошкольного возраста с 

правилами и нормами безопасного поведения для приобретения социального опыта.  

 Задачи реализации Программы: 

1. создавать условия по ознакомлению дошкольников с основами 

безопасного поведения; 

2. воспитывать у детей осознанное отношение к правилам и нормам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

3. учить детей регулировать свои поведенческие реакции; 

4. учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

5. развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

6. развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и 

построения адекватного безопасного поведения. 

 Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Принцип полноты – содержание Программы реализуется по следующим 

направлениям: «Ребенок и другие люди»; «Ребенок и природа»; «Здоровье ребенка»; 

«Эмоциональное благополучие ребенка»; «Ребенок на улицах города». 

2. Принцип систематически; 

3. Принцип сезонности; 

4. Принцип учета условий городской и сельской местности; 

5. Принцип возрастной адресованности – содержание Программы 

выстраивается последовательно; 

6. Принцип интеграции – содержание Программы органично интегрируется 

в целостный педагогический процесс; 

7. Принцип координации деятельности педагогов; 

8. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

ГБДОУ и семьи. 

 Планируемые результаты освоения Программы: 

• у ребенка сформированы представления о безопасном поведении в 

различных ситуациях; 

• ребенок умеют регулировать свои поведенческие реакции; 

• у ребенка вырабатывается психологическая устойчивость; 

• ребенок умеет находить выход из сложных, проблемных ситуаций не 

навредив своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Технология раннего обучения Kidsmart 
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 Пояснительная записка. 

 Программа IBM KidSmart в течение длительного времени успешно реализуется 

в более чем 50 странах мира; благодаря программе миллионы детей дошкольного возраста 

получили доступ к информационным технологиям и в игровой форме осваивают основы 

естественных наук. 

Обучение по программе KidSmart происходит с помощью программного обеспечения, 

разработанного специально для данной программы.  

Детский компьютерный игровой центр Young Explorer предназначен для обучения 

детей дошкольного возраста (5-7 лет) путем использования информационных и 

коммуникационных технологий и создания стимулирующей среды обучения, 

способствующей (как отмечают авторы) социальному и когнитивному развитию детей. 

 В ГБДОУ   работа по  реализации  программы раннего обучения Kidsmart 

осуществляется  начиная с 2010 г.  

 Цель Программы: обучение детей дошкольного возраста (3-7 лет) путем 

использования информационных и коммуникационных технологий и создания 

стимулирующей среды обучения, способствующей социальному и когнитивному развитию 

детей. 

 Задачи реализации Программы: 

1. Использование компьютерных технологий и создание стимулирующей 

среды обучения ; 

2. учить детей регулировать свои поведенческие реакции; 

3. учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций;  

4. развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

1. Принцип систематически; 

2. Принцип сезонности; 

3. Принцип возрастной адресованности – содержание Программы 

выстраивается последовательно; 

4. Принцип интеграции – содержание Программы органично интегрируется 

в целостный педагогический процесс; 

5. Принцип координации деятельности педагогов; 

6. Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

ГБДОУ и семьи. 

 Планируемые результаты освоения Программы: 

• Повышение уровня когнитивного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

• Использование компьютерных технологий и создание стимулирующей 

среды обучения Использование компьютерных технологий и создание стимулирующей 

среды обучения помогает детям выучить цифры, научиться считать, решать примеры и 

задачи, сформировать у детей познавательные и образные представления, творческие 

способности и многое другое, помогло сформировать прочную основу для 

дальнейшего освоения естественных наук. 

 

 В ГБДОУ  также реализуется проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга»,  

отражающий концепцию и основные идеи Программы Правительства Санкт-Петербурга 

«Толерантность» (Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и 
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межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт- Петербурге 

на 2011- 2015 годы).  

 В современном мире растет обеспокоенность фактами нетерпимости, 

дискриминации и ксенофобии к человеку другой нации, веры, культуры, приводящими к 

конфликтам и противостояниям на грани войны. С целью профилактики подобных явлений 

целесообразно уже на этапе дошкольного детства формировать у детей позицию 

«гражданского активизма», желания помогать другим людям, сохранять культурные ценности 

разных народов.  

 Цель: этнокультурное воспитание дошкольников, развитие толерантности, 

признания ценности многообразия традиций разных народов.  

 Образовательная деятельность в рамках проекта направлена на решение 

следующих задач: 

1. формирование у детей умения понимать и сохранять себя как уникальную 

личность и представителя определённой культуры;  

2. умения уважать другого как уникальную личность и как представителя 

другой культуры;  

3. умения предотвращать, а при необходимости и решать возникающие 

конфликты. 

 Задачи по реализации проекта решаются в процессе ознакомления детей с 

историей, обычаями, праздниками народов России и мира. 

 Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; 

2. Содействия и сотрудничества с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

3. Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

4. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

5. Учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы: 

 -У ребенка развит интерес, уважение к  традициям, культуре других народов; 

 -У ребенка формируется потребность в общении, сохранении и развитии 

дружеских связей, чувства эмпатии к другим детям, людям; 

-У ребенка повышается самоооценка, мотивация к «помогающей» деятельности; 

-Ребенок ощущает свою значимость и ответственность прирешение жизненных 

задач. 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 

разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.29) раздела III 

«Содержательного раздела ФОП ДО, раскрывает задачи и направления воспитательной 

работы, предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского 

общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России). 
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Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ТНР в 

ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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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 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

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. 

 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной 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 качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему 

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

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

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 

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

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

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

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

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. 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 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребёнка. 

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. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности 

и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
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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 приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

1.2.6. Этико-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 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

 

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, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
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Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие 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, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических 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 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ТНР. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ТНР к концу раннего и 

дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, т.к.«целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

 

Таблица. 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 
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Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

4 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

5 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ТНР 

дошкольного возраста (до 8 лет). 

Таблица 

Портрет ребенка с ТНР дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое 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, 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 
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сотрудничество искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в т.ч. творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (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 

самостоятельной деятельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

3.  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 

детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
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Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ребёнка в 

период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного 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 образования); 

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 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам 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, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного 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 

социальную 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; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении 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 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей 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. 

 

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 

традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп  условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

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 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 



89 

  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, 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 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали 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 

способствовать 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 

собственными. 

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 

традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 

эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  
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В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-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, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников 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 

поведения, 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 

поставленной цели. 

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 дошкольного 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 
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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», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

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

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

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

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

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

«Родина» и «Природа». 

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 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

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

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

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

нормы культурного поведения; 



92 

  

- 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 «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

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

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

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

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

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

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 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

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

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

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 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности 

к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
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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, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

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, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2.5.2. 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 обществе. 

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 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (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 

зрелости 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 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  
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Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных 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 

продуктивных 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; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

2.5.3. 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-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной 

картины 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, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования;  

 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 
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Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания:сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ТНР (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в 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. 

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 

социальным 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 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ТНР вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с ТНР культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность:труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 
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- ознакомление с доступными детям с ТНР видами труда взрослых и воспитание 

положительного 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, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

- формирование у детей с ТНР привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику 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 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с ТНР необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей с ТНР бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с ТНР самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с ТНР стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с ТНР дошкольного 

возраста; 

- 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; 

 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности:культура икрасота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей с 

ТНР к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления 

создавать 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; 
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- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей с ТНР эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего 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 

представлений. 

Для того чтобы формировать у детей с ТНР культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей с ТНР уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка с ТНР, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детейcТНР, 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.  
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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 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка с ТНР (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, 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 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

− родительское собрание; 

− педагогические лектории; 

− родительские конференции; 

− круглые столы; 

− родительские клубы, клубы выходного дня; 

− мастер-классы; 

− иные формы взаимодействия  

учтены в календарном учебном графике и календарном плане воспитательной работы 

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 

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. 

 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

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 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают:(раскрыть, можно указать названия и др.) 

- проекты воспитательной направленности; 
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- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

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 

ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

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

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

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

похвала, поощряющий взгляд); 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

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 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 
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- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

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

общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость 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; 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие 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 

мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 

воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Администрация 

 Заведующий – Иванова Ольга Константиновна;  

 Заведующий хозяйством – ЦыбулькоАнастасия Александровна ;  

 Старший воспитатель – Малиновская Зинаида Михайловна;  

 Медицинская сестра – Изотова Елена Васильевна 

В ГБДОУ функционируют: Родительская общественность, Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива.  

 

Характеристика педагогического коллектива  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование 

детей состоит из 30 сотрудников, в том числе старший воспитатель, педагоги дополнительного 
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образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 4 учителя – 

логопеда. 

 

Характеристика педагогического коллектива  количество % 

Образование высшее педагогическое  

образование  

11  

среднее педагогическое  

образование   

18  

   среднее 1  

Педагогический 

стаж 

 

до 5 лет       1  

от 5 до 10 лет                                               2  

от 10 до 15 лет                                             2  

свыше 15 лет                                                26  

Квалификационная 

категория 

 

высшая квалификационная 

категория   

15  

первая квалификационная 

категория     

14  

соответствие занимаемой 

должности 

1  

не имеют квалификационной  

категории             

  

 

 

 Педагогический коллектив ГБДОУ  владеет и реализует на практике 

современные образовательные технологии и развивающие методы обучения и воспитания, 

принимает активное участие в методических объединениях, творческих группах, в районных, 

городских,  Всероссийских конкурсах. 

 Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через курсы повышения 

квалификации при Информационно–методическом центре (ИМЦ), Академии 

Постдипломного Педагогического образования (АППО), Центре информационных культур 

(ЦИК). 

Имеют почетные звания: 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Почетная грамота Министерства просвещения  

 

3.2.  Методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы актуализируется с учётом возраста и интересов 

обучающихся и возможностей, обусловленных техническими средствами.(стр.133 п.33 ФОП) 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ТНР 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, 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 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 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 деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 

образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого 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 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть образовательной программы 

 

Психолого-педагогические условия развития ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 
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потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

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

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

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 
     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР разработанную с 

учетом Программы. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 

проектировании РППС ДОУ учитывает особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития, она  

✓ содержательно-насыщенна – включает, средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

✓ трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

✓ полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

✓ доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

✓ безопасна– все элементы РППС , соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
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нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

интернета. 

 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

среды педагоги ДОУ во всех возрастных группах создают оптимальные материально- 

технические условия. Организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимым материалом и 

оборудованием: информационными ресурсами, наглядным материалом,  развивающими 

играми. Дети имеют возможность разнообразного использования оборудования и 

материалов в разных видах деятельности в зависимости от их интересов, возможностей и 

мотивов. Во всех возрастных группах создана гармоничная по цветовому и 

пространственному решению уютная и естественная обстановка, способствующая 

эмоциональному благополучию детей и комфортной работе педагогических сотрудников. В 

ДОУ используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных оттенков. 

Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его 

активностью в этой среде. Такие составляющие, как пространство, время, предметное 

окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности ребенка в 

предметно- развивающей среде и правильно организовать ее. 

 

 

Кадровые условия реализации программы. 

 
Качество реализации Программы обеспечивается квалификационными компетенциями 

руководящих и педагогических кадров в соответствии с должностями штатного расписания.  

№ п/п 
Должность в соответствии 

с штатным расписанием 
Действующий профессиональный стандарт 

1 заведующий 

Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной 

организацией и общеобразовательной 

организацией)"» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.09.2021 N 64848) 

2 

заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной 

работе 

3 старший воспитатель Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

4 методист 

5 воспитатель 

6 музыкальный руководитель 

7 
инструктор по физической 

культуре 

Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта» 

8 
педагог дополнительного 

образования 
Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 22.09.2021 г. N 652н «Об утверждении 
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профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

10 учитель-логопед Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 

11 учитель-дефектолог 

 

  

Администрация 

 Заведующий – Иванова Ольга Константиновна;  

 Заведующий хозяйством – ЦыбулькоАнастасия Александровна;  

 Старший воспитатель – Малиновская Зинаида Михайловна;  

 Медицинская сестра – Изотова Елена Васильевна 

 В ГБДОУ функционируют: Родительская общественность, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива.  

 

Характеристика педагогического коллектива  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование 

детей состоит из 30 сотрудников, в том числе старший воспитатель, педагоги дополнительного 

образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 4 учителя – 

логопеда. 

 

Характеристика педагогического коллектива  количество % 

Образование высшее педагогическое  

образование  

11  

среднее педагогическое  

образование   

18  

   среднее 1  

Педагогический 

стаж 

 

до 5 лет       1  

от 5 до 10 лет                                               2  

от 10 до 15 лет                                             2  

свыше 15 лет                                                26  

Квалификационная 

категория 

 

высшая квалификационная 

категория   

15  

первая квалификационная 

категория     

14  

соответствие занимаемой 

должности 

1  

не имеют квалификационной  

категории             

  

 Педагогический коллектив ГБДОУ  владеет и реализует на практике 

современные образовательные технологии и развивающие методы обучения и воспитания, 

принимает активное участие в методических объединениях, творческих группах, в районных, 

городских,  Всероссийских конкурсах. 

 Педагоги повышают своё педагогическое мастерство через курсы повышения 

квалификации при Информационно–методическом центре (ИМЦ), Академии 

Постдипломного Педагогического образования (АППО), Центре информационных культур 

(ЦИК). 

 Имеют почетные звания: 
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Почетный работник общего образования Российской Федерации. 

Почетная грамота Министерства просвещения . 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сфере 

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

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

-требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

 

 Материально-техническое обеспечение Программы соответствует следующим 

документам, представленным в целевом разделе программ. 

 ГБДОУ расположен в типовом здании. В данный момент функционирует 10 

групповых помещений: групповая комната, туалетная и умывальная комнаты, раздевалка, 

спальная комната (в двух группах). 

 В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие 

развивать способности детей, также созданы условия для детского экспериментирования и 

моделирования. Развивающая предметно - пространственная среда групп обновляется, 

изменяется, трансформируется исходя из интересов, потребностей детей, целей и задач 

образовательной программы ГБДОУ, современных требований и тенденций. 

 У каждой возрастной группы имеется прогулочная площадка. Территория 

учреждения озеленена деревьями и кустарниками, разбиты цветники. 

 В ГБДОУ имеются физкультурный и тренажерный  зал, оснащенный 

специальным оборудованием и спортивным инвентарем. 

Имеется медицинский блок: 

• физиотерапевтический кабинет 

• кабинет ЛФК 

• кабинет массажа 

• ингаляторий 

• медицинский кабинет 

• процедурный кабинет 

Кабинеты оснащены необходимым современным медицинским оборудованием. 

Для интеллектуального и эмоционально-личностного развития имеется:  

• ИЗО студия 

• кабинет познавательной деятельности 

• кабинеты учителей- логопедов- 4 

• кабинет современных технологий 

• музыкальный зал 
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 Хозяйственный блок: пищеблок, кабинет заведующего хозяйством, прачечная, 

склады, подсобные помещения. 

 

Технологическое обеспечение образовательного процесса 

 

 Информационное обеспечение управления ДОУ: 

➢ ПараГраф 

➢ Интернет 

➢ Электронная почта 

➢ Официальный сайт 
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Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения 

 
 

 

 

Помещения 
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Аудиосистема 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 

Музыкальный 

центр 

- - - - - - - - - - 1 1 1 - - - - 

Телевизор - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - 

Интерактивная 

доска 

- - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 

Документ- камера - - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Доска маркерная 1 - - 1 - 1 - - - - - - -  - - - 

Фортепиано - - - - - - 1 - - - 1 1 - - - - - 

Ноутбук - - - - 1 1 - - - 1 - - 1 - 1 1 - 

Компьютер 

стационарный 

1 - 1 - - - - 1 - - - - - 1 1 1 1 
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Kidsmart - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 

Принтер - - - - - - - - - - - - 2 1 1 1 1 
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 Финансовое обеспечение программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

➢ явлениям нравственной жизни ребенка; 

➢ окружающей природе; 

➢ миру искусства и литературы; 

➢ традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

➢ событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

➢ сезонным явлениям; 

➢ народной культуре и традициям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе 

одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития.  

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2024г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 05.10.2024г. по 9.10.2024г. 

Дни Здоровья 18.11.2024г. 

29.04.2024г. 

Праздник «День Матери» 24.11.2024 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

с 16.12.2024г. по 27.12.2024г. 

День Защитника Отечества 21.02.2025г. 

Масленица 24.02.2025г. по 02.03.2025 

Международный женский день 06.03.2025г. 

День Космонавтики 12.04.2025г. 

День Победы 07.05.2025г. 

День защиты детей 01.06.2025г. 

День России 11.06.2025г. 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, 

музыкальные концерты 

регулярно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 (указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ) 

Музыкально-спортивный праздник 

«Детство – это я и ты» 

Июнь-август 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

Июнь-август 

Музыкальное развлечение «Лето красное» Июнь-август 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

Июнь-август 

Спортивный праздник «День Нептуна» Июнь-август 
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Музыкальное развлечение «Путешествие в 

страну цветов» 

Июнь-август 

Музыкально – спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 

Июнь-август 

Конкурсы и  выставки детских творческих 

работ 

Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

 

 

Мероприятия в рамках реализации комплекта информационно-справочных 

материалов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга» 

 

 

Дата Название 

праздника 
Форма Название 

мероприятия 

Группа 

1 

сентября 

 

День знаний Развлечение «Здравствуй, школа!» 
Подготовительная     

группа 

15 

сентября 

Международный 

день мира 

Рисование 

голубя 
«Мир во всем мире» 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

14 

октября 

Праздник 

Покрова 

Тематические 

занятия 
«Покрова» Все группы 

4 ноября 
День народного 

единства 

Оформление 

газет 

«День народного 

единства» 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

29 

ноября 

День матери 

России 

Оформление 

выставки 

«Моя любимая 

мамочка» 
Все группы 

27 

декабря 
Новый год 

Выставка 

поделок 
«Новогодняя сказка» Все группы 

27 

декабря 
Новый год Утренники «Новый год!» Все группы 

27 

января 

День 

освобождения 

Ленинграда 

от 

Фашисткой  

Блокады 

Тематические 

беседы  

«Блокадный 

Ленинград» 

Возложение цветов к 

памятнику 

«Блокадный трамвай» 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

10 

февраля 

День памяти 

Пушкина 

Литературная 

викторина 

«У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

16 

февраля 
Масленица Развлечение 

Проводы Масленицы 

«Прощай Зимушка-

зима» 

Все группы 



114 

  

23 

февраля 

День защитника 

Отечества 

Спортивный 

праздник 
«Равнение на папу!» Все группы 

8 Марта 
Международный 

женский  день 
Утренники «Любимой мамочке!» Все группы 

22 марта Сороки 
Тематическое 

занятие 
«Сороки» Все группы 

2 апреля 

Международный 

день детской 

книги 

Тематическая 

беседа 

Международный день 

детской книги 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

12 

апреля 

День 

космонавтики 

Оформление 

выставки 
День космонавтики Все группы 

9 мая День Победы 

Целевая 

экскурсия 

Возложение цветов к 

Танку 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

Оформление 

выставки 
«Для Вас, ветераны!» 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

27 мая 
День рождения 

города 

Тематические 

занятия 

«С днем рождения, 

Санкт-Петербург» 

Старшая, 

подготовительная 

группа 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

Адаптированная образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №50 комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга предназначена для специалистов и воспитателей, работающих с группами 

компенсирующей направленности (дети с ТНР), разработана в соответствии с 

Федеральной  адаптированной  образовательной  программой  дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

https://ds-sibiryachok-lesosibirsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/53/139/FAOP_DO.pdf 

 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, современного социального заказа, обусловленного увеличением числа 

детей с речевыми нарушениями. В рамках данной образовательной программы использованы 

технологии комплексного сопровождения образовательного процесса. 

Программа представляет собой целостную, систематизированную модель взаимодействия 

всех участников образовательного процесса, учитывающую индивидуальные особенности 

воспитанников, возможности развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающую 

своевременную профилактику и коррекцию речевых нарушений, способствующую более высоким 

темпам общего и речевого развития детей. Настоящая программа носит коррекционно-

развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет с ОНР 1, 2, 3 

уровней речевого развития.  

В дошкольное образовательное учреждение в группы компенсирующей направленности 

(для детей с тяжелыми нарушениями речи) принимаются дети от 3-х до 7 лет на основании 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Главная идея Программы  заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с общим недоразвитием речи.  

Программа ГБДОУ ориентирована на личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Задача 

педагогического коллектива – установить партнерские отношения с семьями воспитанников, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• Единый подход к процессу воспитания ребенка   

• Открытость дошкольного учреждения для родителей 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

• Уважение и доброжелательность друг к другу 

• Дифференцированный подход к каждой семье 

• Ровно ответственность родителей и педагогов 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи Программы: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Ведущие цели Образовательного учреждения по реализации Программы: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://ds-sibiryachok-lesosibirsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/53/139/FAOP_DO.pdf
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создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

В структуре рабочей программы заложены образовательные области, проектирующие  

основной круг компетенций ребёнка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей: 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 

        Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов. 

          В доступной форме описаны формы работы с детьми, применяемые методики и 

технологии, режим дня, содержание образовательной работы, комплексно-тематическое 

планирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Режим дня 

Режим дня 
Образовательный процесс в ГБДОУ реализуется в режиме пятидневной недели с 

понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. Длительность пребывания детей 

в ДОУ: с 700 до 1900 часов. 

В период адаптации детей к условиям ДОУ организуется гибкий режим дня. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся компоненты: 

время приема пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организовывается два раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения Учреждения. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 

- 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 
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Образовательная деятельность может осуществляться как в первую, так и во вторую 

половину дня, в середине непрерывной образовательной деятельности проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
Инвариативная 

(обязательная) 

часть 

ОД Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин.) 

 1 младшая 
(10) 

2младшая 
(15) 

Средняя 
(20) 

Старшая 
(20-25) 

Подг.гр. 
(30) 

2младшая 
лог. 

(20-25) 

Средняя 
лог. 

(20-25) 

Старшая 
лог. 

(20-25) 

Подг.гр. лог.  
(30) 

Познавательное 

развитие 

(ОО «Познание») 

Познавательная и 
сенсорная 

деятельность, 

ознакомление с 
окружающим 

миром. 

2/10 2/15 2/20 3/25 4/30 1/15 1/20 2/25 3/30 

Речевое развитие 

(ОО 
«Коммуникация») 

Развитие речи. 

Подготовка к 
обучению грамоте. 

1/10 1/15 1/20 2/25 3/30 2/15 2/20 4/25 4/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ОО 

«Социализация»,  
«Труд», 

 «Безопасность») 

Познание 

предметного 

окружения и 

социального мира, 

освоение культуры 
общения, 

безопасного 

поведения. 

 

 

Реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога и детей, в ходе образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое   

развитие 

(ОО 

«Художественное 

творчество»,  
«Музыка», 

 «Чтение 

художественной 
литературы») 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 
конструирование. 

Музыка. 

Чтение 
художественной 

литературы. 

Театрализация. 

4/10 4/15 4/20 5/25 5/30 4/15 4/20 4/25 5/30 

Физическое 

 развитие 

(ОО 

«Физическая 

культура»,  
«Здоровье») 

 

 

Физкультура 3/10 3/15 3/20 3/25 3/30 3/15 3/20 3/25 3/30 

Количество занятий./Объем 

образовательной нагрузки в неделю 

10/100 10/150 10/200 13/325 15/450 10/150 10/200 13/325 15/450 

Часы 1час 40 

мин. 

2 часа 

30 мин. 

3часа20 

мин. 

5 часов 

25мин. 

 

7часов 

30 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3часа20 

мин. 

5 часов 

25мин. 

7часов 30 

мин. 

 

 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-

х раз в неделю (в спортивном зале – 2 раза). 

В связи с имеющимися в ГБДОУ условиями, с целью оздоровления детей третий период 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию в дошкольных 

группах реализуется через организацию игровой деятельности по физическому воспитанию на 

улице. 

Занятия с детьми, наряду с воспитателями, организуют следующие специалисты из числа 

педагогических кадров: учитель-логопед, музыкальный руководитель; инструктор по 

физической культуре 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность образовательной деятельности 

составляет 10 минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться как в первую, так и во вторую 

половину дня. 

В теплое время года образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки. 
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Для профилактики утомления детей непрерывная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей 

дошкольного возраста (вторник, среда). Допускается сочетание образовательной деятельности, 

требующей повышенной познавательной активности с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Общественно полезный труд детей в старшей и подготовительной группах проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организованы 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически- оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

осуществляется. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие, а также происходит увеличение  продолжительности прогулок. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей составлено на основе их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающее личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. Режимы пребывания детей предусмотрены: 

• на холодный/тёплый период года; 

• щадящие режимы для детей, перенёсших заболевание; 

• адаптационный режим после летнего  периода и для детей, вновь поступивших в 

ГБДОУ; 

• гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни 

проведения праздников; 

• двигательный режим. 

 

Режим на холодный период года. 

 Режим на холодный период года - организация жизни и деятельности детей 

дошкольного возрастав зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей в ГБДОУ 

на период с 01 сентября до 31 мая. 

 

Режим на теплый период года. 

 Режим на теплый период года - организация жизни и деятельности детей дошкольного 

возрастав зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей в ГБДОУ на период с 01 

июня до 31 августа. 

 

Щадящий режим. 

 Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают 

первым и поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. 

Иногда можно перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту. 

 Увеличивается время, необходимое для приёма пищи. Кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы. 

  Во время образовательной деятельности – повышенное индивидуальное внимание к 

ребёнку, профилактика переутомления, снижение продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности. Обеспечение рациональной двигательной активности ребёнка в 

группе и на прогулке. 

 

Адаптационный режим. 

 В период адаптации детей к условиям ГБДОУ после летнего периода отменяется 

непосредственно образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных условиях 

увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. 

Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение 
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прохождения ребёнком периода адаптации к условиям ГДОУ. Продолжительность адаптационного 

периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

 

Гибкий режим. 

В дни проведения праздников смещено время прогулки, отменена непосредственно 

образовательная деятельность с детьми. 

 При неблагоприятных погодных условиях прогулка не проводится. В течение 

времени, отведённого в режиме дня для прогулки, организуется совместная деятельность с детьми 

и самостоятельная деятельность детей. 
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Режим дня на период адаптации 

 

 

Режимные моменты  

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 

 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3до 

4 лет) 

Средняя 

группа 

(от4 до 5лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до  

6 лет) 

Подготов. 

группа 

(от 6до 

7лет) 

Утренний приём, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная деят-ть   

 

07.00- 

08.20 

 

07.00 – 08.20 

 

07.00 – 08.25 

 

07.00 – 

08.30 

 

07.00 – 

08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

08.20-09.00 08.20 -09.00 08.25-09.00 08.30-

09.00 

08.30-09.00 

 

Адаптационные игры  

 

 

09.00-09.10 

 

09.00 – 09.15 

 

09.00 – 09.20 

 

09.00 – 

09.25 

 

09.00 – 

09.30 

Совместная деятельность 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Второй завтрак  

 

09.10 – 

09.50 

 

09.15 – 10.15 

 

09.20 – 10.20 

 

09.25 – 

10.30 

 

09.30 – 

10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

09.50- 

11.00 

 

10.15 – 12.00 

 

10.20 – 12.10 

 

10.30 – 

12.25 

 

10.30 –

12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.00-

11.30 

12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.25 – 

12.40 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  

 

 

11.30-

12.00 

 

12.20 – 12.50 

 

12.30 – 13.00 

 

12.40 – 

13.00 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

 

12.00- 

15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

13.00 – 

15.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры, игры  

 

15.00- 

15.40 

 

15.00 – 15.40 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 

15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

 

15.40-

16.00 

 

15.40 – 16.00 

 

15.30 – 15.50 

 

15.25 – 

15.40 

 

15.25-15.40 

Совместная деятельность  

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

 

16.00-

16.30 

 

16.00 – 16.30 

 

15.50 – 16.30 

 

15.40 - 

16.40 

 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей,  

 

16.30 – 

19.00 

 

16.30 – 19.00 

 

16.30 – 19.00 

 

16.40 – 

19.00 

 

16.40 –

19.00 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

Режим дня на холодный период года (сентябрь- май) 
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Режимные моменты  

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 

 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3до 

4 лет) 

Средняя 

группа  

(от4 до 

5лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до  

6 лет) 

Подготов. 

группа 

(от 6 до  

7 лет) 

Утренний приём детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность с детьми, 

утренняя гимнастика 

 

07.00 – 08.20 

 

07.00 – 08.20 

 

07.00 – 08.20 

 

07.00 – 

08.30 

 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

08.20 – 08.55 08.20 – 08.50 08.20 – 08.50 08.30 – 

08.55 

08.30 – 08.55 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности  

 

08.55 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.50 – 09.00 

 

08.55 – 

09.00 

 

08.55 – 09.00 

Занятия в рамках 

образовательных 

областей (общая 

длительность, включая 

перерывы)Второй 

завтрак  

 

09.00 – 09.40 

 

09.00 – 09.50 

 

09.00 – 10.00 

 

09.00 – 

10.30 

 

09.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: игры, 

наблюдения,  

самостоятельная 

деятельность детей  

 

09.40 – 11.10 

 

09.50 – 11.40 

 

10.00 – 12.00 

 

10.30 – 

12.10 

 

10.30 –12.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.10 – 11.30 11.40 – 12.00 12.00 – 12.20 12.10 – 

12.30 

12.00- 

12.30 

Подготовка к обеду, 

обед  

11.30 – 11.50 12.00 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 

12.50 

12.30- 

12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

 

11.50 – 15.00 

 

12.30 – 15.00 

 

12.50 – 15.00 

 

12.50 – 

15.00 

 

12.50- 

15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

 

15.00 – 15.35 

 

15.00 – 15.35 

 

15.00 – 15.35 

 

15.00 – 

15.40 

 

15.00- 

15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 15.35 – 16.00 15.40 – 

16.00 

15.40- 

16.00 

Игры, совместная 

деятельность  с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

16.00 – 16.50 

 

16.00 – 16.50 

 

16.00 – 16.50 

 

16.00 - 

16.50 

 

16.00- 

16.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная 

деятельность с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

16.50 – 19.00 

 

16.50 – 19.00 

 

16.50 – 19.00 

 

16.50 – 

19.00 

 

16.50 – 

19.00 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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Режим дня на  тёплый период года (июнь- август) 

 

Режимные моменты  

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 

 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3до 

4 лет) 

Средняя 

группа  

(от4 до 5лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до  

6 лет) 

Подготов. 

группа 

(от 6 до  

7 лет) 

Утренний приём детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

совместная 

деятельность с детьми, 

утренняя гимнастика 

 

07.00 – 

08.20 

 

07.00 – 08.20 

 

07.00 – 08.25 

 

07.00 – 

08.30 

 

07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

08.20 – 08.55 08.20 – 08.55 08.25 – 08.55 08.30 – 

08.55 

08.30 – 08.55 

Игры 08.55 – 09.30 08.55 – 09.30 08.55 – 09.30 08.55 – 

09.30 

08.55 – 09.30 

Второй завтрак 09.30 – 09.45 09.30 – 09.45 09.30 – 09.40 09.30 – 

09.40 

09.30 – 09.40 

Подготовкак прогулке, 

прогулка: совместная 

образовательная 

деятельность в рамках 

образовательных 

областей, игры, наб-я, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

закаливающие мер-я. 

 

09.45  – 

11.15 

 

09.45  – 

12.00 

 

09.40  – 

12.10 

 

09.30 – 

12.25  

 

09.30 –12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

 

11.15 – 11.30 

 

12.00 – 12.20 

 

12.10 – 12.30 

 

12.25 – 

12.40 

 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, 

обед  

 

11.30 – 12.00 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 

13.00 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.00 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные  

процедуры, игры  

 

15.00 – 15.40 

 

15.00 – 15.40 

 

15.00 – 15.30 

 

15.00 – 

15.25 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник  

 

15.40 – 16.00 

 

15.40 – 16.00 

 

15.40 – 16.00 

 

15.40 – 

16.00 

 

15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка:совместная 

деятельность  с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей  

 

 

16.00 – 19.00 

 

16.00 – 19.00 

 

16.00 – 19.00 

 

16.00 – 

19.00 

 

16.00 –19.00 

Уход домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

 

Двигательный режим 
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Виды двигательной 

активности 

Ранний 

возраст 

 (2-3 года) 

Младший 

возраст  

(3 – 4 года) 

Средний возраст 

(4 – 5 лет) 

Старший 

дошкольный возраст 

(5 – 7 лет) 

Утренняя гимнастика 5 мин. 

(ежедневно) 

5 – 6  мин. 

(ежедневно) 

6 – 8  мин. 

(ежедневно) 

8 - 12 мин. 

(ежедневно) 

Занятия 

(образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

10 мин. 

(3 раза в 

неделю) 

 

15 мин. 

(3 раза в 

неделю) 

 

 

20 мин. 

(3 раза в неделю) 

 

25 – 30 мин. 

(3 раза в  

неделю) 

Физкультурная 

минутка 

5 мин. 

(ежедневно) 

5 мин. 

(ежедневно) 

5 мин. 

(ежедневно) 

5 мин. 

(ежедневно) 

Динамическая 

переменка 

10 мин. 

(ежедневно) 

10 мин. 

(ежедневно) 

10 мин. 

 (ежедневно) 

10 мин. 

(ежедневно) 

Занятия 

(образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие. Музыка») 

 

10 мин. 

(4 раза в 

неделю) 

 

15 мин. 

(4 раза в 

неделю) 

 

 

20 мин. 

(4 раза в неделю) 

 

25 – 30 мин. 

(4 раза в неделю) 

Развлечение 10 мин. 

(1 раз в 

неделю) 

15 мин. 

(1 раз в 

неделю) 

20 мин. 

( 1 раз внеделю) 

25-30 мин. 

 (1 раз в неделю) 

Подвижные игры на 

прогулке 

10-15 мин. 

(ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

15 – 20 мин. 

(ежедневно на 

утренней и 

вечерней 

прогулке) 

20 – 25 мин.  

(ежедневно) 

25 – 35 мин. 

(ежедневно) 

в дни проведения физкультурных занятий 

5-6 мин. 6 – 10 мин. 8 – 12 мин. 10 – 15 мин. 

Гимнастика после сна 5 мин. 

(ежедневно) 

5 мин. 

(ежедневно) 

8 мин. 

(ежедневно) 

10 мин. 

(ежедневно) 

Разминка в постели 

после сна 

2 мин. 

(ежедневно) 

2 мин. 

(ежедневно) 

3 мин. 

(ежедневно) 

4 мин. 

(ежедневно) 

Спортивные игры    15 мин. 

(2 раза в неделю) 

Физкультурные 

досуги 

10 мин.  

(1 раз в месяц) 

15 мин. 

(1 раз в месяц) 

20 мин. 

(1раз в месяц) 

25-35 мин.  

(1 раз в месяц) 

Физкультурные 

праздники 

10 мин. 

(2 раза в год) 

15 мин. 

(2 раза в год) 

20 мин. 

(2 раза в год) 

до 1 часа 

(2 раза в год) 

Объём двигательной 

активности в неделю 

3 ч.30 мин.- 

4ч.15 мин. 

4 ч. 45мин. –  

5 ч. 5 мин. 

 

5 ч. 45 мин. –  

6 ч. 10 мин. 

7 ч. 25 мин. – 

8 ч. 50 мин. 

 

 

Щадящий режим  

 

№ 

п

/п 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответстве

нный 
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1. Приход детей в детский сад По возможности с 08.00-08.30 Родители 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50% 

Воспитатели 

 

 

Гигиенические и 

общеукрепляющие 

процедуры, умывание, 

воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой 

- тщательное вытирание рук, лица. 

-снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

4. Питание: завтрак, обед, 

полдник 

- первыми садятся за стол, 

докармливание (младший возраст) 

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

- одевание в последнюю очередь 

-выход последним 

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

6. Возвращение с прогулки -первым под присмотром взрослого 

-снимается влажная майка, 

заменяется на сухую  

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

7. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

8. Физическая культура Снижение нагрузки по бегу, прыжкам 

на 50% 

Инструктор по  

физической 

культуре, 

Воспитатель 

9. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине организованной 

деятельности 

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

10. Дневной сон Укладывание первым, подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель 

11. Совместная деятельность 

педагога и детей 

Учитывать настроения ребенка его 

стремления, желания 

Воспитатель 

12. Самостоятельная 

деятельность детей 

Предлагать места для игр и др. 

деятельности удаленные от окон и 

дверей 

Помощник 

воспитателя, 

Воспитатель 

13. Уход детей домой По возможности до 18.00 Родители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Обеспечение программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

Вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В.Нищева - издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, СПб., 2015г. 

Колесникова Е.В. От звука к букве. – М: Ювента 2008. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«ДетствоПресс», 2019   

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 

Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2005 

А.И. Максакова. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1982 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под 

ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. - М.: ЗАО 

«Издательство Центр-полиграф», 2003 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010 

Р.Б. Стеркина Я, ты, мы. М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Бойно Е.А. Учимся строить предложения и рассказывать простые предложения для 

развития речи дошкольников. Изд. Рипол Москва.2011 

Стихи к зимним, весенним, летним, осенним праздникам. Творческий центр «Сфера». 

Москва 2012 

Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем. Издательство Детство-Пресс 2009 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. Издательство 

«Ювента» Москва.2008 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Издательство 

«Ювента» Москва 2007 

Колесникова Е.В. Раз-словечко, Два-словечко. Издательство «Ювента» Москва.2012 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СПб.: 

Акцидент, 2004 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007  

Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009 

Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей для детей.– 
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М.: Астрель: АСТ, 2008 

Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 2009 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: Астрель, 2009 

Уроки грамматики. – СПб.: Герион-Кактус, 1999 

Т.Бокова. Лучшая азбука для дома и детского сада. Специальные тексты для быстрого 

обучения чтению. – М.: Астрель, 2006 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

2019   

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность   СПб., 2002. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искуством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. Дифференцированный подход к воспитанию детей в 

старшем дошкольном возрасте. 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. - М.: 

Издательство«Скрипторий 2003», 2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2001 

Н.ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Л.В. Артемова. «Театрализованные игры дошкольников. Книга для воспитателя детского 

сада». – М.: Просвещение, 1991 

Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 

Короткова. М.: Просвещение,2000 

И.Ф. Мулько. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группа». - М.: ЦЛГ, 2005. 

«Воспитание детей в игре «/Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». М.: Мозаика-Синтез,2007 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МЛЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с 

Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа». - М.: 

ЦЛГ, 2005. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду младшая и средняя 

группы. Творческий центр «Сфера» Москва 2008 

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: 

Издательство«Скрипторий 2003», 2010 

Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. М.: 

ТЦ Сфера, 2008 

Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада. К.Ю 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

Т.В. Иванова. Пожарная безопасность. Разработки занятий. Младшая 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей» 

Л.Б. Поддубная. Правила дорожного движения для младшей группы. – Волгоград: 

,«Корифей» 
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Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду старшая и подготовительная к школе 

группы. Творческий центр «Сфера» Москва 2008 

Грачева Н.И. Корнеичева Е.Е. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа. Центр педагогического образования 

Москва. Подредакцией Тимофеевой Л.Л. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. Издательство Детство-пресс 2007 

Этнокалендарь Санкт-Петербурга, СПб.: ЗАО Фрегат,2010 

Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь 

Санкт- Петербурга» для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Фрегат, 

2010 Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. Издательство «Учитель». Волгоград 2012 

Перспективное планирование в детском саду. Голицина Н.С.Москва «Скрипторий 2003» 

2011(методический комплект). 

Бугуславская Э., Смирнова Е. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Руководство для психологов, педагогов 

и родителей по развитию личности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: 

Педагогическое общество России , 2000. 

Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н.П. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. – М.: Айрис – Пресс, 2004. 

Дьяченко   О.  М.и  др. «Психолог в детском дошкольном учреждении: 

методические рекомендации к практической деятельности», М.: Новая школа, 2004; 

Лешли Д. Работать с маленькими 

детьми Пикулева Н. Слово на ладошке. 

Стрелкова Л. Войди в тридевятое царство. 

Эмоциональное развитие дошкольника/ Под ред. А. Запорожца. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«ДетствоПресс», 2019   

Г.Т. Алифанова « Петербурговедение для малышей» от 3-7 лет, С-Пб., 2005 

О.В.Солнцева, Е.В.Корнеева- Леонтьева « Город-сказка,город-быль».-Спб.:речь,2013. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к истокам русской народной культуры» С-Пб., 

1998 

Н. А. Курочкина « Знакомство с натюрмортом» С-Пб., 1999 

Н.А. Курочкина «Знакомство с пейзажной живописью» С-Пб., 2000 

Комарова Т. С. " Обучение дошкольников технике рисования" М.,2005 

А.П. Аверьянова « Изобразительная деятельность в д/с» М., 2001 

К.К. Утробина Г.Ф. Утробин « Увлекательное рисование методом тычка» М., 2006 

Р.Р. Казакова « Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники» М., 2006 

Н. Б. Дубовская» Рисунки из ладошки» С-Пб., 2006 

 Н. Б. Дубовская « Рисунки спрятанные в пальчиках» С-Пб., 2003 

В.А. Баймашова «Как научить рисовать цветы, ягоды, насекомых» М., 2007 

Казакова Т.Г.. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение: Учебная литература, 1996 А.Н. 

Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 

С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 
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воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство- 

Пресс, 2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО»Издательство Скрипторий 2003», 

2008 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: 

Издательство«Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2006 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2012 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Н.Г. Кононова Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах 

.Москва. Просвещение 1990 

Н.Г. Кононова Музыкально –дидактические игры для дошкольников.

 Москва. Просвещение 1992 

З.Я. Роот Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. АЙРИС 

ПРЕСС. Москва 2004 

Л.Н. Комиссарова, Э.П. Костина Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников. Москва. Просвещение 1986 

Т.С. Бабаджан Музыкальное воспитание детей раннего возраста. Москва. 

Просвещение 1967 

Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду. Автор – составитель О.Н. 

Арсеневская Волгоград. Изд. Учитель 2011 

Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Москва. Просвещение 1991 

Комплект пособий «Музыка и движение» С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина . 

Упражнения, игры и пляски для детей 3-4, 5-6, 6-7 лет. Москва. Просвещение 1981-1984 

Музыка и движение. С.Руднева, Э.Фиш СПБ Издательский центр Гуманитарная Академия 

2000 

Комплект пособий «Учите детей петь» сост. Т.М.Орлова, С.И.Бекина Песни и упражнения 

для развития голоса у детей 3-4, 5-6,6-7 лет. Москва. Просвещения 1986-1988 

А.И. Бурения Мир увлекательных занятий. СПБ 1999 

М.Ю. Картушина Театрализованные представления для детей и взрослых– М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет.– 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

М.ЮКартушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы: Книга для воспитателя и музыкального руководителя 

детского сада. – М.: Просвещение, 1991 

Комплект пособий «Праздники, игры и забавы для детей (Весна, Лето, Осень, Зима)» ТЦ 

Сфера, 1998-1999 

Ребенок  в  мире  сказок  сост.  О.П.Власенко Музыкально-театрализованные 

спектакли, инсценеровки, игры для детей 4-7 лет. Издательство Учитель, 2009 

Г.В. Генов Театр для малышей – М.:Просвещение, 1968 

С.Альхимович Театр Петрушки в гостях у малышей Изд. «Народная АСВЕТА» Минск 

1969 

Т.Н.Караманенко,Ю.Г.Караманенко   «Кукольный театр дошкольникам.» М.:- 

Просвещение, 1982 
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Секреты кукольного театра. Литературно-музыкальный альманах. Москва, АО «Молодая 

гвардия», 2000 

В.А. Пиминов Театр на ладошках .- Воронеж, издательство ВГУ, 1998 

И.В. Бодраченко Театрализованные музыкальные представления для детей дошкольного 

возраста. АЙРИС ПРЕСС, Москва, 2006 

Е.В.Горбина, Н.В. Михайлова В театре нашем, для вас поем и пляшем. Ярославль, 

Академия, 2000 г. 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

2019   

Вавилова Е.Н. Учите бегать,прыгать,лазать, метать  

Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – Санкт-Петербург, 1995 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2004 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель 

Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009 Фопель К.  

Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005  

Филиппова С.О. Педагогический и медицинский контроль здоровья дошкольников в 

процессе занятий физическими упражнениями. СПБ, Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2000 

Ноткина И.А. Развитие двигательных качеств у детей дошкольного возраста. Игры и 

упражнения. СПБ:ЛОИУУ, 1995 

Попова М.Н. «Навстречу друг другу» Психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на физкультурных 

занятиях в ДОУ. СПБ, 2001 

Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник», М., 2000 

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. «Как приобщить малышей к гигиене и 

самообслуживанию. Пособие для воспитателей детского сада и родителей». – М.: Просвещение, 

Учебная литература, 1997 

Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке». – СПб: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е. «Физкультурные минутки в детском саду». Практическое пособие. – М.: 

Айрис- пресс, 2011 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 

лет). – СПб: Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей 

группе. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

к школе группе.  

Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

 

 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Познавательное 
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развитие» 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «ДетствоПресс», 

2019   

 «Добро пожаловать в экологию» (методический комплект). Воронкевич О.А. – СПб, 

Детство-Пресс, 2006 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004  

Давайте поиграем. Математические игры для детей 5-6 лет. Книга для воспитателей 

детского сада и родителей./ под ред. А.А. Столяра, М.: Просвещение, 1991 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3 – 4 лет. Программа для детского сада и не 

только. – СПб: Речь; М.: Сфера, 2010 

Петерсон Л.Г. Игралочка. - Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации издательство Ювента. Москва, 2006 

Петерсон Л.Г. Игралочка (рабочая тетрадь для детей 3-4, 4-5 лет) Издательство 

Ювента. Москва 2006, 2008 

Петерсон Л.Г. Раз- ступенька, два-ступенька (рабочая тетрадь для детей 5-7 лет) 

Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 

лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Я начинаю считать.(рабочая тетрадь для детей 3-4 лет).-М. «ТЦ Сфера». 

2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь для детей 4-5 лет). 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая тетрадь для детей 5-6 лет).-М. «ТЦ 

Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая тетрадь для детей 6-7 лет).-М. 

«ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая тетрадь). -М.: «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для детей 4-7 лет). –М:«ТЦ Сфера».2005. 

Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе./ авт.- 

сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 

С.Н. Теплюк. «Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений». – М.: Гуманитарный издательский центр 

Кравченко И.В.,Долгова Т.Л.«Прогулки в детском саду. Методическое пособие». 

Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

Горькова Л.Г. Сценарии занятий по экологическому воспитанию. Москва. «Вако».2011 

Обухова Л.А. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. Москва«Вако». 

2011 

Блинова Г.М. Познавательное развитие детей. Методическое пособие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Учебный план Государственного Бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 50 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее-ОУ) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Задачи учебного плана:  

Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса как 

основы повышения качества дошкольного образования; 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования и Образовательной 

программы дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи). 

Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении образовательной 

деятельности (занятий) 

Формы организации образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность (занятие);  

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах; 

Самостоятельная образовательная деятельность детей; 

Индивидуальная работа педагогов с детьми; 

Учебный план ГБДОУ регламентирует образовательную деятельность в группах 

общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей направленности и организацию 

занятий по освоению воспитанниками образовательных областей: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое   развитие», 

«Физическое развитие». 

В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ГБДОУ, интересы 

и особенности воспитанников, запросы родителей (законных представителей). 

 Реализация Плана образовательной деятельности  предполагает обязательный учет 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Продолжительность занятий устанавливается в соответствие с санитарными 

правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Начало занятий во всех возрастных группах не ранее 8:00.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более: 

 - от 2 до 3 лет- 20 минут;  

- от 3 до 4 лет-30 минут; 

 - от 4 до 5 лет – 40 минут; 

 - от 5 до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна;  
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 - от 6-7 лет – 90 минут.  

            Во время занятий проводится физкультминутка, включающая упражнения на 

профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости 

(продолжительность 2-3 минуты).   

Перерыв между занятиями составляет -10 минут, с обязательным выполнением  

профилактических  мероприятий , разработанных в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

С целью оздоровления детей третье занятие по физическому развитию реализуется на 

воздухе и включает в себя комплекс подвижных игр разной степени интенсивности. 

В группах общеразвивающей и оздоровительной направленности содержание 

образованного процесса определяется Образовательной программой дошкольного 

образования бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 

Кировского района Санкт-Петербурга, в группах компенсирующей направленности для детей 

с 5 до 7лет с тяжелыми нарушениями речи содержание образованного процесса определяется 

Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 50 Кировского района Санкт-

Петербурга. Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и её объему, а также с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 

Инвариативная 

(обязательная) 

часть 

ОД Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин.) 

 1 младшая 
(10) 

2младшая 
(15) 

Средняя 
(20) 

Старшая 
(20-25) 

Подг.гр. 
(30) 

2младшая 
лог. 

(20-25) 

Средняя 
лог. 

(20-25) 

Старшая 
лог. 

(20-25) 

Подг.гр. лог.  
(30) 

Познавательное 

развитие 

(ОО «Познание») 

Познавательная и 

сенсорная 
деятельность, 

ознакомление с 

окружающим 
миром. 

2/10 2/15 2/20 3/25 4/30 1/15 1/20 2/25 3/30 

Речевое развитие 

(ОО 
«Коммуникация») 

Развитие речи. 

Подготовка к 
обучению грамоте. 

1/10 1/15 1/20 2/25 3/30 2/15 2/20 4/25 4/30 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(ОО 

«Социализация»,  
«Труд», 

 «Безопасность») 

Познание 

предметного 
окружения и 

социального мира, 

освоение культуры 
общения, 

безопасного 

поведения. 

 

 
Реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога и детей, в ходе образовательной 

деятельности в режимных моментах 

Художественно-

эстетическое   

развитие 

(ОО 
«Художественное 

творчество»,  

«Музыка», 
 «Чтение 

художественной 

литературы») 
 

Рисование, лепка, 
аппликация, 

ручной труд, 

конструирование. 
Музыка. 

Чтение 

художественной 
литературы. 

Театрализация. 

4/10 4/15 4/20 5/25 5/30 4/15 4/20 4/25 5/30 

Физическое 

 развитие 

(ОО 

«Физическая 

культура»,  
«Здоровье») 

 

 

Физкультура 3/10 3/15 3/20 3/25 3/30 3/15 3/20 3/25 3/30 
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Количество занятий./Объем 

образовательной нагрузки в неделю 

10/100 10/150 10/200 13/325 15/450 10/150 10/200 13/325 15/450 

Часы 1час 40 

мин. 

2 часа 

30 мин. 

3часа20 

мин. 

5 часов 

25мин. 

 

7часов 

30 мин. 

2 часа 

30 мин. 

3часа20 

мин. 

5 часов 

25мин. 

7часов 30 

мин. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

занятий с детьми второй младшей группы компенсирующей направленности 

 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 
 

Количество 
образовательной 
деятельности в 

неделю 
 
 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

Физическое 
развитие 

15 мин. 3 

 

45 мин 

Развитие речи 15 мин. 2 15 мин 

Познавательное 
развитие 

Предметы, люди, 

природа. 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 
15 мин. 

1 30 мин 

Социально – 
коммуникативное 

развитие 
Познание предметного 

окружения и 

социального мира, 

освоение культуры 

общения, безопасного 
поведения. 

 

 

Реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога и детей, в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Рисование, лепка, 

аппликация. 
 

15 мин. 2 30 мин 

Музыкальные 
занятия 

15 мин. 2 30 мин 

Итого: 10 занятий 2 часа 30 мин 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

занятий с детьми средней группы компенсирующей направленности 

 
Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 
 

Количество 
образовательной 
деятельности в 

неделю 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

Физическое 
развитие 

20 мин. 3 

 

60 мин 

Развитие речи 20 мин. 2 20 мин 

Познавательное 
развитие 

Предметы, люди, 
природа. 

Математическое и 
сенсорное развитие 

 
20 мин. 

1 40 мин 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 
Познание предметного 

окружения и социального 

мира, освоение культуры 

общения, безопасного 

поведения. 

 

 

Реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога и детей, в ходе 

образовательной деятельности в режимных моментах 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 
Рисование, лепка, 

аппликация. 
 

20 мин. 2 40 мин 

Музыкальные занятия 20 мин. 2 40 мин 

Итого: 10 занятий 3 часа 20 мин 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

занятий с детьми старшей группы компенсирующей направленности 

 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 
 

Количество 
образовательной 
деятельности в 

неделю 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки 

Физическое развитие 25 мин. 3 

 

75мин 

Развитие речи 25 мин. 4 100 мин 

Познавательное 

развитие 

Предметы,люди,природ

а. 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 
25 мин. 

2 75 мин 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного 

окружения и 

социального мира, 

освоение культуры 

общения, безопасного 

поведения. 

 

 

 

Реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога и 

детей, в ходе образовательной деятельности в режимных моментах 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация. 
 

25 мин. 2 50 мин 

Музыкальные занятия 25 мин. 2 50 мин 

Итого: 13 занятий 5 часов 25 минут 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

занятий с детьми подготовительной группы компенсирующей направленности 

 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 
 

Количество 
образовательно
й деятельности 

в неделю 
 

Объём 

недельной 

образовательн

ой нагрузки 

Физическое развитие 30 мин. 3 

 

90 мин 

Развитие речи 30 мин. 4 120 мин 

Познавательное 

развитие 

Предметы,люди,природа. 

Математическое и 
сенсорное развитие 

 
30 мин. 

3 120 мин 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познание предметного 
окружения и 

социального мира, 
освоение культуры 

общения, безопасного 

поведения. 

 

 

Реализуется в ходе совместной образовательной деятельности 

педагога и детей, в ходе образовательной деятельности в режимных 

моментах 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация. 
 

30 мин. 3 90 мин 

Музыкальные занятия 30 мин. 2 60 мин 

Итого: 15 занятий 7 часов30 минут 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Конституция Российской Федерации;  

2. Конвенция о правах ребёнка;  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации;  

4. Семейный кодекс Российской Федерации;  

5. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  

прав ребенка в Российской Федерации»;  

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

7. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом  

регулировании»;  

8. Федеральный закон 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в  

Российской Федерации»;  

9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд»;  

10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»;  

11. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»;  

12. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический  

регламент о безопасности зданий и сооружений»;  

13. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите  

прав потребителей»;  

14. Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;  

15. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474  

 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до  

2030 года»;  

16. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809  

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и  

укреплению традиционных российских духовно-нравственных  

ценностей»;  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017  

г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской  

Федерации «Развитие образования»;  

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской  

Федерации на период до 2025 года»;  

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г.  

№ 1845-р «Об утверждении методических рекомендаций к порядку  

формирования и ведения региональных информационных систем,  

указанных в части 14, статьи 98 Федерального закона «Об образовании в  

Российской Федерации», в том числе к порядку предоставления родителям  

(законным представителям) детей сведений из них»;  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 г.  

№ 479 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия  

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения  

федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их  

исполнения»;  
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21. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015  

№ 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к  

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том  

числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;  

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015  

г. № 927 «Об определении требований к закупаемым федеральными  

государственными органами, органами управления государственными  

внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными  

органами и подведомственными им казенными и бюджетными  

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе  

предельных цен, товаров, работ, услуг);  

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.  

№ 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на  

территории Российской Федерации»;  

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г.  

№ 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой  

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил  

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд»;  

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.  

№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров,  

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления  

закупок для государственных и муниципальных нужд, а также  

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ  

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей  

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности  

государства»;  

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г.  

№ 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных  

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей  

осуществления закупок для обеспечения государственных и  

муниципальных нужд»;  

27. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

28. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 4 октября  

2021 г. № 686 «Об утверждении Порядка приема на обучение по  

образовательным программам дошкольного образования»;  

29. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля  

2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

30. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря  

2019 г. № 704 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,  

требуемых для реализации образовательных программ дошкольного  

образования и присмотра и ухода за детьми, необходимых для реализации  

мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации  

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой  

направленности в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у  

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную  
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, критериев его  

формирования, а также норматива стоимости оснащения одного места  

средствами обучения и воспитания в целях осуществления  

образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода  

за детьми»;  

31. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября  

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению  

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг  

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего, среднего профессионального образования, дополнительного  

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального  

образования для лиц, имеющих или получающих среднее  

профессиональное образование, профессионального обучения, опеки и  

попечительства несовершеннолетних граждан, применяемых при расчете  

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения  

государственного (муниципального) задания на оказание государственных  

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным  

(муниципальным) учреждением»;  

32. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 апреля  

2022 г. № 243 «Об утверждении Порядка формирования федерального  

перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего,  

среднего общего образования»;  

33. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации  

от 6 августа 2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об  

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих  

образовательную деятельность»;  

34. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных  

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи»;  

35. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил  

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  

среды обитания»;  

36. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания  

населения»;  

37. Приказ Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении  

в действие Общероссийского классификатора видов экономической  

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского  

классификатора продукции по видам экономической деятельности  

(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»;  

38. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 20 июля 2020 г.  

№ 2322 «О внесении изменений в перечень конкурентоспособной  

российской продукции, использование которой необходимо для  
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реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и  

расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, утвержденный  

приказом Минпромторга России от 15 июля 2019 г. № 2484»;  

39. Технические регламенты на средства обучения и воспитания, включая:  

– О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков  

(ТР ТС 007/2011);  

– О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011);  

– О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР  

ЕАЭС 042/2017);  

– О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012);  

– О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС  

009/2011);  

– О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011);  

– Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС  

020/2011);  

– Об ограничении применения опасных веществ в изделиях  

электротехники и радиоэлектроники (ТР ЕАЭС 037/2016);  

40. ГОСТ Р 7.0.60-2020 Национальный стандарт Российской Федерации.  

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому  

делу. Издания. Основные виды. Термины и определения. (утв. и введен в  

действие Приказом Федерального агентства по техническому  

регулированию и метрологии от 18 сентября 2020 г. № 655-ст);  

41. ГОСТ Р 7.0.95-2015. Национальный стандарт Российской Федерации.  

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому  

делу. Электронные документы. Основные виды, выходные сведения,  

технологические характеристики (утв. и введен в действие Приказом  

Росстандарта от 09.12.2015 № 2127-ст). 
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