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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Целевой раздел обязательной части 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является основным документом для 

обучающихся разновозрастной группы компенсирующей направленности 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, 

обеспечивающим охрану и укрепление физического и психического здоровья, 

необходимую коррекцию речевого и психического развития и помощь семье в 

воспитании детей с нарушениями речи дошкольного возраста. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

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

Федерации»; 

- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373); 

- с федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022); 

- с Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

- с Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 

от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- с Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 июня 2021г. 

№03-925 «Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий»; 

- c Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада № 116 комбинированного 

вида Невского района Санкт-Петербурга; 

      Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части основной 

образовательной программы ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

      Программа является основой для преемственности образования детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста. 

      Рабочая программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 



 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

        Структура реализуемой Рабочей программы, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

        Реализация Рабочей 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. 

 

Возраст детей: 4-5 лет 

Срок реализации Программы: 1 год - с 01.09.2024 – 31.08.2025 

Язык программы: русский 

 

1.1.1. Цели, задачи Программы 

Цель рабочей программы – разностороннее развитие ребёнка с ТНР и обеспечение условий 

дошкольного образования с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей развития 

и состояния здоровья. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ТНР; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

 



 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

обучающихся: Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

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

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с 

ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

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

скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

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

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

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

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

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста; 

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

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную 

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

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп обучающихся, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Основными подходами к формированию рабочей программы являются: 



 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей 

такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 

самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспитания и 

развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

1.3.1. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР 

Особенности развития детей с ТНР 

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

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. 

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

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

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

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

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

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

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. 

Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

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

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

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями: 



 

- дислалия, 

- ринолалия, 

- дизартрия, 

- алалия, 

- детская афазия, 

- неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации 

речевых нарушений). 

 

1.3.2. 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; 

- 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. 

 

1.3.3. Национально-культурные, климатические особенности (региональный 

компонент) 

Национально-культурные особенности города 

 Санкт-Петербург – четвертый город в Европе по численности населения. Санкт-

Петербург – город многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений 

педагогического процесса – воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей, зна комство с мировой и национальной культурой нашей Родины. 

Символическое название города 

 – культурная столица, т.к. в городе работают более 70 театров и творческих 

коллективов. Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей. Образовательная 

программа включает в себя систему занятий, которая с использованием возможностей 

Санкт–Петербурга значительно расширяет содержание и средства деятельности 

воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для формирования 

нравственно-духовной культуры детей. 

 Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 



 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ГБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В ГБДОУ созданы оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и      музыкально-художественной      деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги, неделя здоровья, используются 

элементы коррегирующей гимнастики. 

 Режимы дня в ГБДОУ составлены на основе рекомендаций Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в ДОУ, учитывает климатические условия Северо-Западного региона. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время года организация образовательного 

процесса строится с учетом максимально долгого пребывания на воздухе. 

 Ежемесячно в ГБДОУ проводится день здоровья, один раз в год (в апреле) – 

неделя здоровья. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением 

занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и др. Итогом недели 

здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

 Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

 В ГБДОУ создана и реализуется концепция гражданского и патриотического 

воспитания, которая базируется на понимании гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания как социально значимой деятельности, направленной на 

формирование личности, обладающей качествами гражданина-патриота, что 

подразумевает уважение к своей Родине, её истории и культуре. 

  

Особенности реализации парциальных программ 

 

 Направленность деятельности групп детского сада отвечает образовательным 

запросам, потребностям родителей воспитанников ДОУ, осуществляется по трем 

направлениям: 

 Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части 

Программы педагогический коллектив ориентировался на образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, анкетирование родителей (законных 

представителей) родителей, мотивацией также послужило и то, что в федеральных 

государственных образовательных стандартах отмечается, что важнейшими качествами 

личности на современном этапе становятся инициативность, способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения. Все эти навыки формируются с детства. 

  

Название парциальной программы Ссылка на программу  

парциальная образовательная программа 

Первые шаги (Алифанова Г. Т.) 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» 

https://cloud.mail.ru/public/G5aW/MAYeoknrJ 

 

https://cloud.mail.ru/public/G5aW/MAYeoknrJ


 

1.4. Целевые ориентиры. 

Планируемые результаты освоения программы. 

1.4.1. Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ТНР. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.4.1.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

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

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

признаков, состояний, свойств, качеств; 

3) использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

4) различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

5) использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 

7) составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

8) владеет простыми формами фонематического анализа; 

9) использует различные виды интонационных конструкций; 

10) выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

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

заместители; 

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

отношений; 

13) стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

14) проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

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

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

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

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, а затем 

самостоятельно; 

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

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

и их изображения: времена года и части суток; 

19) использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

21) может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 



 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); 

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

25) положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

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

деятельности, их свойства; 

26) знает основные цвета и их оттенки; 

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

28) внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

29) выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

31) описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

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

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

 

1.4.1.2.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

является основой для целенаправленной деятельности педагога, начальным и 

завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. 

Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Цели педагогической 

диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются требованиями ФГОС ДО. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос 

о её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО. Специфика педагогической диагностики достижения 

планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями 

ФГОС ДО: планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые 

ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах 

дошкольного детства; целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность 



 

педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. Основная задача диагностики – 

получение информации об индивидуальных особенностях развития ребенка. 

На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей 

и родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, 

планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. 

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей проводится в произвольной форме на основе 

малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости 

используются специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. Ведущим методом 

педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя педагогическую 

диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 

Ориент рами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области. В процессе наблюдения педагог 

обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на 

периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

является карта развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив 

показатели возрастного развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных 

наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка 

и его потребностей. Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, которые позволяют выявить причины поступ ков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 



 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике до пускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ. Формы, 

периодичность, решаемые задачи и способы фиксации результатов педагогической 

диагностики: 

 

Формы проведения 

педагогической диа- 

гностики 

Решаемые задачи (с 

указанием возраст- 

ных категория обуча- 

ющихся) 

Периодичность, от- 

ветственные 

Способы фиксации 

Педагогическое 

наблюдение 

1. Определение ис- 

ходного, промежу- 

точного и итогового 

показателей качества 

выполнения задач 

образовательных об- 

ластей (обязательная 

часть) 

Начальный         этап 
освоения Про- 

граммы, воспита- 

тель, учитель-лого- 

пед 

Карты наблюдений, 

речевые карты 

Анализ продуктов 

детской деятельно- 

сти 

2. Определение ре- 

зультатов решения 

воспитательных за- 

дач 

Анализ продуктов 

детской деятельно- 

сти 

2. Определение ре- 

зультатов решения 

воспитательных за- 

дач 

 

Игровые проблем- 

ные ситуации 

 

3.Уточнение/ под- 

тверждение данных 

проведения диагно- 

стики 

По мере необходимо- 

сти, воспитатель, 

учитель-логопед 

 
 

Карты наблюдений 

 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует 

развивающую предметно- пространственную образовательную среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

Логопедическое обследование диагностика проводится периодичностью 2 раза в 

год (в начале учебного года и в конце), может иметь место проведение промежуточной 

диагностики для уточнения образовательного маршрута, обучающегося. 

 

1.4.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 



 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с ТНР; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ТНР; 

– не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

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

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ТНР; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

1.5. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.5.1 Пояснительная записка  

Направленность деятельности групп детского сада отвечает образовательным запросам, 

потребностям родителей воспитанников ДОУ, осуществляется по трем направлениям: 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, анкетирование родителей (законных представителей) родителей, мотивацией 

также послужило и то, что в федеральных государственных образовательных стандартах 

отмечается, что важнейшими качествами личности на современном этапе становятся 

инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения. Все эти 

навыки формируются с детства. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, заложены парциальные программы и игровые технологии. 

 

1.5.1.1. Цели части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название парциальной программы Ссылка на программу  

парциальная образовательная программа 

Первые шаги (Алифанова Г. Т.) 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» 

https://cloud.mail.ru/public/G5aW/MAYeoknrJ 

Целью части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, является создание условий для адаптации, развития и социализации ребёнка 

к внешнему миру, воспитания чувства любви к родному городу, чувства патриотизма. 

 

1.5.1.2. Задачи части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Название парциальной программы Пункт/ раздел                страница 

парциальная образовательная программа 

Первые шаги (Алифанова Г. Т.) 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

           Пункт 1.2                     стр.6 

https://cloud.mail.ru/public/G5aW/MAYeoknrJ


 

лет» 

1 Успешная адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада; 

2 Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; 

3 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

4 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города; 

5 Формирование ознакомления детей с основами истории Санкт-Петербурга и 

национальной культуры, а также с элементами мировой культуры; 

6 Планомерное воспитание в детях толерантности к культурному наследию разных 

народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на 

развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому 

прошлому, мировому культурному наследию; 

7 Воспитание культуры юного петербуржца; 

8 Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста; 

1.5.1.3. Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и 

используемые в Программы 

Разрабатывая данную часть программы ГБДОУ № 116, авторы рассматривали модель 

образовательного процесса, обеспечивающего личностно-ориентированный подход к его 

организации и учитывающего приоритетные направления образовательного учреждения, 

которые определяются требованиями нормативных документов и контингентом 

воспитанников.  

 

1 субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать 

развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и 

миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей и 

своей судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений; 

2 природосообразность  как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей 

должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких 

формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном 

периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям; 

3 субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную 

активность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников;  

4 разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное участие 

детей с различными типологическими и индивидуальными особенностями; 

5 учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, самоактуализации, самореализации в разных видах 

деятельности); 

6 обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений;  

 

1.5.2. Планируемые результаты освоения/реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

           Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с планируемыми результатами 

обязательной части Программы и учитывают возрастные и индивидуальные различия 

(индивидуальные траектории развития) детей. В данном разделе конкретизируются 

промежуточные результаты освоения Программы. 



 

        Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются педагогом ежегодно 

в рабочих программах с учётом возрастных возможностей и индивидуальных отличий 

воспитанников. 

Планируемые результаты представлены в таблице 2 в соответствии с парциальной 

программой и указанием ссылок на разделы программ: нумерацией, соответствующих 

пунктов и нумерацией страниц с описанием содержания пункта.  

Таблица 2 

Название парциальной программы Раздел страницы 

1.  

парциальная образовательная программа Первые 

шаги (Алифанова Г. Т.) «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» 
Раздел 2 

стр. 19 

стр. 24 

стр. 31 

стр. 41 

 

1.5.2.1. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 

Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых результатов, 

основные положения, которые можно использовать при построении регламента 

педагогической диагностики, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

1.5.2.1.1. Целеполагание, задачи, специфика и регламент педагогической 

диагностики 

         Реализация части образовательной программы ГБДОУ №116, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни, самостоятельной (свободной) деятельности детей и в процессе 

непосредственной образовательной работы с ними.  

 

1.5.2.1.2. Организационные подходы к педагогической диагностике 

Одним из основных методов мониторинга является метод включенного наблюдения, 

когда воспитатель, включаясь в игры, совместные дела, беседы, оценивает динамику 

развития ребенка. При необходимости педагог может применять и иные 

исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики в дошкольном образовании (беседа, поручения, создание педагогических 

ситуаций и др.). 

Материалы по данному разделу представляются в ПРИЛОЖЕНИИ 5 «Материалы 

педагогической диагностики»  

 

 

 

 

 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Пояснительная записка. 

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. 

 



 

1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ТНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

     Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

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

физического развития). 

    В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности для обучающихся 4-5 лет. 

    Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

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

 

2.2.1.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, 

- 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. 

Направление работы Содержание работы 

Формирование общепринятых 

норм поведения 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным. 

Учить детей сообща играть, трудиться, заниматься; 

развивать 

стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. Закреплять умение называть свое имя. 

Упражнения на ориентировку в собственном теле. 

Формирование умения показывать и называть голову 

(глаза, нос, рот, уши, шею, туловище, руки, ноги). Игры и 

этюды с картинками, изображающими основные эмоции и 

их главные признаки (выражение глаз; положе ние губ, 

бровей и др.). Закрепление в речи детей названий 

основных эмоциональных состояний: смеется, плачет, 

радуется, грустит. 

Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка 

(мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Поощрять 



 

умение называть имена членов своей семьи. Ролевые игры, 

отражающие ситуации доброго, заботливого отношения 

членов семьи друг к другу. 

Ролевые и дидактические игры, в которых дети получают 

представления о занятиях и труде членов семьи («Что 

умеет делать мама, папа, бабушка»). Обучение детей 

составлению двух-, трех-словных предложений о занятиях 

членов семьи, включающих 

усвоенные существительные в именительном падеже, 

вопроси тельные и указательные слова. 

Игры и игровые упражнения, направленные на знакомство 

детей с основными предметами быта и убранства дома 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, 

предметы народ ного творчества). 

Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

Подвижные игры При проведении подвижных игр вызывать у детей 

положительные эмоции. Развивать у детей стремление к 

достижению цели, лучей координации движений, более 

точной ориентировки в пространстве и игровых правилах, в 

ускоренном темпе выполнения заданий. Приучать детей 

взаимодействовать во время игр, вежливо обращаться друг с 

другом, оказывать помощь и поддержку. 

Дидактические игры Подбор предметов по цвету и величине (большие, 

средние, маленькие; 2-3 цветов), собирание пирамидки из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. Собирание 

картинки из 4-6 частей 

В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. Игры со 

строительными материалами и дидактическими 

игрушками (сборно-разборными, мозаикой, палочками). 

Сюжетно-ролевые игры Игры с сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в 

дви жении образов кукол, животных, птиц). 

Игры с полифункциональным игровым оборудованием, 

мягкой модульной детской мебелью (создание построек в 

игре, пространственное расположение мягкой детской 

мебели для игры: строим стол, диван, стул, кроватку; 

располагаемся на 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" по следующим разделам: 

– игра; 

– представления о мире людей и рукотворных материалах; 

– безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

– труд. 

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 том числе 

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 

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. 

 

 

2.2.2. Познавательное развитие. 

В образовательной области "Познавательное развитие" основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

– формирования познавательных действий, становления сознания; 

– развития воображения и творческой активности; 

– формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 



 

– формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

 

 

 

 

Направление работы Содержание работы 

Развитие математических пред- 

ставлений: 

Формирование y детей представлений о возможности объ- 

единения в множества любых предметов: однородных; од- 

нородных и с отдельными признаками различии (например, 

по величине, цвету); разнородных c признаками сходства 

(например, по величине, цвету). Игры и упражнения на объ- 

единение разнообразных предметов в множества. 

Формирование 

количественных представлений. 

Формирование y детей представлений о возможности разъ- 

единения множества, составленного из любых предметов. 

Игры и упражнения на выделение одного, двух предметов 

из множества. 

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каж- 

дому объекту может быть присоединен только один объект. 

Эти игры проводит педагог, a ребенок контролирует его 

(правильно - неправильно), используя вербальные и невер- 

бальные средства общения: показ рукой, остановку руки 

взрослого при ошибочных действиях. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества со- 

считанных объектов последним произнесенным числом. Со- 

провождение обводящим движением руки и показом 

сосчитанного количества на пальцах. Упражнения выпол- 

няет педагог, a ребенок контролирует: правильно - непра- 

вильно. 

Формирование y детей представлений о том, что любая со- 

вокупность объектов может быть сосчитана игровые упраж- 

нения, включающие показ действий счета объектов в лю- 

бом порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе 

числа в пределах двух. 

Задания на соотнесение отдельных единиц множества c 

пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит 

детей последовательно прикасаться к каждому предмету или 

картинке пальцем, подготавливая их к последователь- ному 

пересчету количества предметов). 

Упражнения в развернутом предметном счете. 

Выполнение заданий на выбор соответствующего количе- 

ства предметов без пересчета и c пересчетом, c проверкой 

своих действий способами прикладывания (или накладыва- 

ния) предметов или картинок друг к другу. 

Последовательное выделение каждого предмета или кар- 

тинки (в пределах трех) на основе использования зритель- 

ного и (или) тактильного анализаторов. 

Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов. 



 

 

Практические и игровые упражнения на соотнесение плос- 

костных и пространственных фигур. Рисование круга, квад- 

рата, треугольника c помощью взрослого или самостоя- 

тельно по трафаретам, по опорным точкам. 

Формирование представлений o 

форме. 

Лепка пространственных тел из пластилина, пата и т. п. 

(Дидактические игры и игровые упражнения на 

идентификацию и выделение предметов c ориентировкой 

на форму по словесной инструкции на основе сравнения и 

установления их сходства и различия: «такой - не такой». 

Формирование представлений o 

величине. 

Сопоставление двух объектов по величине (большой - 

маленький, больше - меньше, длинный - короткий); 

использование приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам 

изображений различной величины по опорным точкам 

(вместе с взрослым и самостоятельно). 

Формирование представлений о 

пространстве. 

Перемещение в пространстве комнаты, с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и 

лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом c помощью 

взрослого, показ и соотнесение руки c контурным 

изображением, соответствующим определенному 

положению руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай 

так же, как нарисовано» и т. п. 

Игровые упражнения, связанные c перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (поднять 

руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по 

словесной инструкции. 

Формирование временных пред- 

ставлений. 

Использование вербальных и невербальных средств в 

процессе называния и показа пространственных отношений, 

сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (длинный - руки разводятся в стороны, 

демонстрируя протяженность). 

Игры и упражнения на выделение контрастных времен года 

по их наиболее характерным признакам (например, лето и 

зима), 

называние этих времен года и их основных признаков. 

Практические занятия и игровые упражнения по 

ознакомлению c астрономическими объектами: солнце, 

луна, звезды (показ на небе и на иллюстрациях). 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, 

животных, состоянию растений в разное время суток (утром, 

днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, a затем по словесной инструкции. 

Формирование целостной 

картины окружающего мира: 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Знакомство с предметами ближайшего окружения (в 

соответствии с лексическими темами), их 

функциональным назначением. 

Знакомство детей с разнообразием материалов, бумаги и 

тканей, формирование и обогащение опыта их игровых 

действий с бумагой, тканью и разнообразными бросовыми 

материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-под 

различных продуктов питания). 



 

Практические действия (вместе с педагогом), в ходе 

которых дети узнают о характерных особенностях бумаги 

(на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она 

рвется, не 

тонет в воде). Практические действия (вместе с педагогом) 

по ознакомлению с характерными особенностями ткани (ее 

можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные 

поверхности, ее можно складывать, скатывать, завязывать 

узелком, из нее можно шить). 

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно- 

перцептивных способностей: узнавать материал зрительно, 

на ощупь и по характерным звукам в момент действий 

с ним. 

Развивать простейшие обобщения, группировать и 

классифицировать знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Знакомство с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формирование интереса к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором живут, любимые места посещения в городе с 

родителями. 

Знания о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширение и обогащение представлений 

о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, 

которые помогают трудиться. 

Ознакомление с миром природы. Наблюдение, игровые ситуации, отобразительные игры и 

этюды, направленные на знакомство детей с особенностями 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и природы. Формирование y детей понимания, что 

растения - живые организмы (им больно, они могут 

погибнуть, если за ними не ухаживать). Наблюдение за 

ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на 

улице. Расте ния летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу 

(зависит от местных природных условий). Наблюдение за 

трудом взрослых в природе, элементарные трудовые 

поручения по уходу за растениями (вместе с взрослым). 

Рассматривание иллюстраций о заботливом от ношении 

человека к растениям 

Беседы, в ходе которых дети узнают o значении растений в 

жизни человека (использование в питании, в изготовлении 

предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание 

мебели, игрушек из дерева. 

Чтение литературных произведений o растениях и беседы по 

ним c использованием натуральных растений, их моделей, 

игрушек, картинок, комментированного рисования 

(выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и др. 

Сезонные наблюдения. 



 

Познавательная исследователь- 

ская деятельность. 

Игры и игровые упражнения на ознакомление детей c 

разнообразием звуков. 

Игры, предметно-практическая деятельность по 

ознакомлению c цветом в природе. 

Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими 

материалами. Объяснение и показ детям, как можно играть 

с ними в помещении и на улице, какие предметы и орудия 

можно использовать в игре. 

Формирование y детей представлений о возможности 

разъединения множества, составленного из любых 

предметов. Игры и упражнения на выделение одного, двух 

предметов из множества. 

Игровые упражнения на действия присчитывания: к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект. Эти 

игры проводит педагог, a ребенок контролирует его 

(правильно - неправильно), используя вербальные и 

невербальные средства общения: показ рукой, остановку 

руки взрослого при ошибочных действиях. 

Игры и упражнения на обозначение общего количества 

сосчитанных объектов последним произнесенным числом. 

Сопровождение обводящим движением руки и показом 

сосчитанного количества на пальцах. Упражнения 

выполняет педагог, a ребенок контролирует: правильно - 

неправильно. 

Формирование y детей представлений о том, что любая 

совокупность объектов может быть сосчитана игровые 

упражнения, включающие показ действий счета объектов в 

любом порядке. 

Упражнения на формирование представлений о составе 

числа в пределах двух. 

Задания на соотнесение отдельных единиц множества c 

пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит 

детей последовательно прикасаться к каждому предмету 

или картинке пальцем, подготавливая их к 

последовательному пересчету количества предметов). 

Упражнения в развернутом предметном счете. 

Выполнение заданий на выбор соответствующего 

количества предметов без пересчета и c пересчетом, c 

проверкой своих действий способами прикладывания (или 

накладыва ния) предметов или картинок друг к другу. 

Последовательное выделение каждого предмета или 

картинки (в пределах трех) на основе использования 

зритель ного и (или) тактильного анализаторов. 

Идентификация и выделение по словесной инструкции 

предметных множеств: одного, двух, многих предметов. 

Практические и игровые упражнения на соотнесение 

плоскостных и пространственных фигур. Рисование круга, 

квад рата, треугольника c помощью взрослого или 

самостоятельно по трафаретам, по опорным точкам. 

Лепка пространственных тел из пластилина, пата и т. п. 

(Дидактические игры и игровые упражнения на 

идентификацию и выделение предметов c ориентировкой 

на форму по словесной инструкции на основе сравнения и 

установления их сходства и различия: «такой - не такой». 



 

Формирование представлений o 

величине. 

Сопоставление двух объектов по величине (большой - 

маленький, больше - меньше, длинный - короткий); 

использование приемов наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам 

изображений различной величины по опорным точкам 

(вместе с взрослым и самостоятельно). 

Формирование представлений о 

пространстве. 

Перемещение в пространстве комнаты, с помощью 

взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Практические упражнения на ориентировку в схеме тела и 

лица (руки, ноги, голова, туловище, глаза, нос, уши). 

Обводка ладони и пальцев карандашом c помощью 

взрослого, показ и соотнесение руки c контурным 

изображением, соответствующим определенному 

положению руки в играх типа «Сделай, как кукла», «Сделай 

так же, как нарисовано» и т. п. 

Игровые упражнения, связанные c перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (поднять 

руки, вытянуть их вперед, поднять одну руку) по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по 

словесной инструкции. 

Формирование временных 

представлений. 

Использование вербальных и невербальных средств в 

процессе называния и показа пространственных отношений, 

сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (длинный - руки разводятся в стороны, 

демонстрируя протяженность). 

Игры и упражнения на выделение контрастных времен года 

по их наиболее характерным признакам (например, лето и 

зима), 

называние этих времен года и их основных признаков. 

Практические занятия и игровые упражнения по 

ознакомлению c астрономическими объектами: солнце, 

луна, звезды (показ на небе и на иллюстрациях). 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, 

животных, состоянию растений в разное время суток (утром, 

днем и ночью), по подражанию действиям взрослого, по 

образцу, a затем по словесной инструкции. 

Формирование целостной 

картины окружающего мира: 

Ознакомление с предметным 

окружением. 

Знакомство с предметами ближайшего окружения (в 

соответствии с лексическими темами), их 

функциональным назначением. 

Знакомство детей с разнообразием материалов, бумаги и 

тканей, формирование и обогащение опыта их игровых 

действий с бумагой, тканью и разнообразными бросовыми 

материалами (скорлупа грецких орехов, яиц, баночки из-

под различных продуктов питания). 

Практические действия (вместе с педагогом), в ходе 

которых дети узнают о характерных особенностях бумаги 

(на ней можно рисовать, в нее можно заворачивать, она 

рвется, не 

тонет в воде). Практические действия (вместе с педагогом) 

по ознакомлению с характерными особенностями ткани (ее 

можно намочить и отжать, ею можно вытирать различные 

поверхности, ее можно складывать, скатывать, завязывать 

узелком, из нее можно шить). 

В игровых упражнениях формирование у детей сенсорно- 

перцептивных способностей: узнавать материал зрительно, 

на ощупь и по характерным звукам в момент действий 

с ним. 

Развивать простейшие обобщения, группировать и 

классифицировать знакомые предметы. 



 

Ознакомление с социальным 

миром. 

Знакомство с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формирование интереса к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором живут, любимые места посещения в городе с 

родителями. 

Знания о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширение и обогащение представлений 

о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые помогают трудиться. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Наблюдение, игровые ситуации, отобразительные игры и 

этюды, направленные на знакомство детей с особенностями 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности 

человека и природы. Формирование y детей понимания, что 

растения - живые организмы (им больно, они могут 

погибнуть, если за ними не ухаживать). Наблюдение за 

ростом растений в уголке природы в детском саду, дома, на 

улице. Расте ния летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу 

(зависит от местных природных условий). Наблюдение за 

трудом взрослых в природе, элементарные трудовые 

поручения по уходу за растениями (вместе с взрослым). 

Рассматривание иллюстраций о заботливом от ношении 

человека к растениям 

Беседы, в ходе которых дети узнают o значении растений в 

жизни человека (использование в питании, в изготовлении 

предметов, необходимых в быту и т. д.). Рассматривание 

мебели, игрушек из дерева. 

Чтение литературных произведений o растениях и беседы 

по ним c использованием натуральных растений, их 

моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования 

(выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и др. 

Сезонные наблюдения. 

Познавательная исследователь- 

ская деятельность. 

Игры и игровые упражнения на ознакомление детей c 

разнообразием звуков. 

Игры, предметно-практическая деятельность по 

ознакомлению c цветом в природе. 

Знакомство детей с водой, песком и другими сыпучими 

материалами. Объяснение и показ детям, как можно играть с 

ними в помещении и на улице, какие предметы и орудия 

можно использовать в игре. 

 
 

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. 

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 с педагогическим 

работником литературные произведения по ролям. 

 

 

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области "Речевое развитие" основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 

ФАОП ДО оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 



 

Формирование грамматического 

строя речи 

Закрепление и самостоятельное использование 

отработанных грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей при демонстрации 

действий и по сюжетным картинкам. 

Формирование связной речи Создание условий для использования детьми ситуативной 

речи и общении друг c другом и с взрослыми (в различных 

видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы 

на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых 

потешек, коротких стихотворений и сказок вместе с 

взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово 

или словосочетание) (интеграция c логопедической 

работой). 

Рассматривание картин и картинок c содержанием, 

доступным детям, и беседы по ним: иллюстраций к сказкам, 

изображений игрушек, игровых ситуаций, природы, 

животных, прогулок в разное время года и т. п. 

Направление работы Содержание работы 

Развивающая речевая среда. Предметно-игровые ситуации, стимулирующие желание 

ребенка устанавливать контакт с взрослыми c другими 

детьми. Совместная деятельность взрослого и ребенка, 

взрослого и малых групп детей на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр, направленная на формирование 

навыков взаимодействия «ребе- 

нок - взрослый», «ребенок - ребенок». Создание ситуаций, 

воспитывающих y ребенка уверенность в своих силах. 

Привлечение детей к предметным и ролевым играм, 

стимулирующим их интерес к игровой деятельности и 

развитие умения участвовать в игре. 

Формирование звуковой 

культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания 

Формирование словаря. Развитие на основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении понимания речи, и активизация 

словар ного запаса (существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия). 

Понимание речи взрослого без наглядного сопровождения. 

Развитие умения детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Употребление усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 



 

Игровая деятельность по 

развитию навыков речевого 

взаимодействия. 

Игровые ситуации, в которых дети по иллюстрациям 

узнают сказки, потешки, стихотворения. 

Разыгрывание ситуаций (отобразительные игры) c 

использованием пантомимических средств. 

Отображение содержания картинок c помощью персонажей 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо, наглядных объемных и плоскостных моделей. 

Игры и упражнения на уточнение и закрепление 

естественного звучания голоса ребенка, развитие 

силы голоса и устойчивости звучания (пропевание 

гласных). 

Стимулирование эмоционального общения детей. Игры и 

упражнения на совершенствование умения детей выполнять 

произвольные движения руками, ногами, головой, глазами, 

языком, пальцами и кистями рук по подражанию и по 

словесной инструкции (отдельные, попеременные и 

последовательные движения). 

Совместное выполнение театрализованных действий c 

использованием знакомых игрушек (куклы 6иба6о, 

образные объемные игрушки, пальчиковый театр) с целью 

развития y детей двигательной подражательности. 

Игры-этюды на изменение движений в соответствии c 

образом на основе подражания: положения рук, ног, 

туловища, выражения лица и т. д. 

Обучающие игры, формирующие умения детей действовать c 

воображаемыми предметами: «понарошку» расчесываться, 

умываться, вытирать полотенцем руки. 

Простые по содержанию режиссерские игры и игры-

драматизации для обучения детей игровым действиям c 

изображениями предметов и предметами-заместителями, 

имеющими внешнее сходство c реальными объектами. 

Игры на развитие имитационных движений. 

Игры на звукоподражание эмоциональному состоянию 

персонажа. 

Театрализованные игры, в ходе которых дети учатся брать 

на себя роль (кошки, собаки, курочки), переименовывать 

себя в соответствии c ней. Организация игровых и 

практических ситуаций, в ходе которых дети должны 

заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихах, знакомых 

сказках. 

Создание педагогических образовательных (бытовых и 

игровых) ситуаций, в которых детям необходимо 

обращаться c просьбой, с вопросом, c предложением о 

сотрудничестве, выслушивать вопрос и отвечать на него, 

выслушивать словесное поручение. 

Совместные c детьми игры и упражнения (по образцу и 

самостоятельно) на развитие навыков использования 

грамматических форм c опорой на практические действия c 

реальными предметами (конструктивные, изобразительные, 

предметно-игровые) и картинки (предметные и сюжетные) 

и т. д. 

Игры и ситуации, в ходе которых детям предлагается 

вместе с взрослым составить и использовать в речи 

двухсловное предложение: обращение + глагол в 



 

повелительном наклонении (Тетя, дай.); двухсловные 

предложения со словами: дай, на, это (Дай киску); 

двухсловное простое предложение (подлежащее + 

сказуемое с обобщенным значением 

«кто-то что-то делает»: Мальчик сидит. Дети бегут). 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 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. 

 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

В образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

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

числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность обучающихся в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и других видах 

художественно-творческой деятельности. 



 

 

Направление работы Содержание работы 

Приобщение к художественной 

литературе. 

Чтение детям сказок, песенок, потешек, стихотворений. 

Разучивание с ними стихотворений, потешек, песенок. 

Театрализованные игры (режиссерские и игры-

драматизации) при активном участии взрослого, 

выступающего в качестве ведущего и режиссера, c 

использованием вербальных и невербальных средств 

общения по ходу разыгрывания по ролям произведений: 

сказок, коротких рассказов, стихотворений. Отображение 

содержания сказок, коротких рассказов и историй c 

помощью персонажей пальчикового, настольного, 

перчаточного театров, кукол бибабо. 

Формирование интереса к слушанию и отображению 

содержания детских литературных произведений. 

Совместные c детьми игры на узнавание и называние 

персонажей этих произведений, воспроизведение их 

действий (по подражанию действиям взрослого и по 

образцу). 

Показ, называние детьми (вместе с взрослым и 

самостоятельно) персонажей сказки, отражение наиболее 

характерных особенностей их поведения (подражание 

голосом, имитация движений). 

Знакомство c иллюстрациями детских книги картин по со 

держанию литературных произведений. Рассматривание 

вместе c детьми иллюстраций к сказкам, изображений 

игрушек, игровых ситуаций, природы, животных, 

прогулок в разное время года, соответствующих 

содержанию литературных произведений. 

Конструктивно-модельная дея- 

тельность 

Знакомство с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр) с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Простейший анализ созданных построек. 

Сооружение элементарных построек по образцу с 

помощью накладывания, приставления, прикладывания. 

Использование в постройках деталей разного цвета. 

Обучение расположению кирпичиков, пластин 

вертикально в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника, ставить их плотно друг к другу и на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Создание 

вариантов конструкций с помощью добавления других 

деталей. Изменение постройки двумя способами: замена 

деталей или настраиванием их в высоту, длину. 

Сооружение построек по собственному замыслу. 

Обыгрывание построек, объединение их по сюжету: 

дорожка и 

дома – улица, стол, стул – мебель. 

Приучать складывать детали в коробки после игры. 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Сравнение и дифференциация предметов по различным 

признакам Соотнесение формы предмета c эталоном и 

называние ее. 

Закрепление и дифференциация цвета, использование 

цвета в процессе рисовании, передача в рисунке основных 

цветов времен года. Развитие пространственных 



 

представлений. Моделирование изменяющихся 

отношений между объектами по подражанию, образцу и 

словесной инструкции. Отражение пространственных 

отношений в речи: около, вверх - вниз, внизу - наверху, c 

этой стороны, c другой стороны, в середине, по бокам. 

Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом 

без задания («Что получилось?») и по заданию (мяч, 

яблоко, лента). 

Закрашивание листа бумаги кистями разной ширины, 

тампонами из поролона (ваты), губкой круговыми, 

вертикальными, горизонтальными движениями для 

последующего выполнения аппликации или рисунка 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание 

краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из 

поролона, губкой), на котором предварительно 

выполнены рисунки восковым мелком или свечой. 

Рисование предметов округлой формы (шары, бусы, 

обручи, сушки) c использованием предварительного 

обводящего движения как вспомогательного средства для 

создания изображения. 

Рисование предметов угловатой формы c использованием 

предварительного обводящего движения как 

вспомогательного средства для создания изображения, a 

также предметов c сочетанием округлой и угловатой 

формы. 

Рисование красками c использованием приемов 

примакивания (трава, заборчик, листочки и др.) и касания 

кончи- 

ком кисти; составление узоров из точек и мазков на 

полоске. 

Лепка Лепка предметов округлой формы на основе 

предварительного обследования (яйцо, яблоко, арбуз, 

апельсин) по подражанию взрослому или по образцу. 

Конструктивная лепка (от частей к целому) из цветного 

теста, пластилина и глины (пирамидка из колец или 

шаров, снеговик, неваляшка, животные, самолет и др.) по 

подражанию и по образцу. Лепка знакомых предметов по 

представлению. 

Лепка из глины и пластилина объектов, различающихся 

по величине (курочка c цыплятами, неваляшки — мама и 

дочка) 

Лепка c использованием приемов защипывания краев 
(блюдце, миска, печенье), оттягивания (морковка, птичка 

из целого куска, лимон, огурец, банан). 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных 

для создания сюжетных композиций по содержанию 
сказок для последующего обыгрывания. 

Аппликация Игры и игровые упражнения на развитие восприятия. 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции. 

Составление узоров в полоске без наклеивания по 

образцу, постепенное увеличение количества элементов 

(осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и 

т. д.). 

Составление узоров из готовых элементов c чередованием 

по схеме АБАБ, ААББААББ, ААБААБ в квадрате, в 

круге, в полоске. Создание симметричных узоров. 

Перенос узора c левой половины на правую (бабочка, 

украшенная елка, платье и др.) или c верхней части в 

нижнюю. Составление узора в полоске и в круге по 



 

образцу (лес - большие и маленькие елочки; улица - 

высокие и низкие дома; елочная гирлянда - шары разного 

цвета; сосульки на ветке разной формы и др.). 

Предметная аппликация на основе предварительного 

анализа образца или обследования натуры («Построим 

дом из трех этажей», «Слепим снежную бабу», «Соберем 

пирамидку, башенку» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей. 
Предметная аппликация c использованием приема рваной 

аппликации. 

Аппликация по типу разрезной картинки, то есть путем 

составления целого из фрагментов («Мальчики и девочки 

гуляют», «Собака бежит» и др.). 

Музыкальное развитие 

Прослушивание и узнавание 

музыкальных звуков, мелодий и 

песен. 

Слушание изолированных шумов (живой природы, 

бытовых, голосов животных), дифференциация 

музыкальных шумов, запоминание слуховых цепочек, a 

впоследствии речевых звуков, дифференциация их и т. д. 

Слушание детских музыкальных произведений: песен, 

инструментальных произведений. 

Игровые упражнения на различение звучания 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, барабана, бу6на, 

музыкального молоточка, музыкального треугольника, 

металлофона, шарманки и др.) Игры и упражнения на 

привлечение внимания детей к музыкальным звукам, 

пению. Обучение детей сосредоточению на звуке, 

определению местонахождения источника звука, 

сравнению контрастных и близких по звучанию звуков. 

Игровые ситуации на развитие восприятия средств 

музыкальной выразительности (высоко - низко, громко - 

тихо, быстро - медленно) c использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний 

под музыку. Игры и игровые упражнения на различение 

контрастных жанров музыки (колыбельная, песенка, 

пляска, марш). 

Пение. Приобщение детей к пению: пропевание взрослым 

простейших попевок c различной интонационной, 

динамической окрашенностью (громче - тише) в сочетании 

c мимикой и пантомимикой (обыгрывание в движении 

текста песенки). Пение взрослого c целью вызвать y детей 

подражательную реакцию. Пропевание имен детей вместе 

c му зыкальным руководителем. Пропевание детьми 

вариантов музыкальных приветствий на основе подражания 

пению взрослого. 

Подпевание отдельных слов песни, фраз, интонирование 

по подражанию взрослому. 

Упражнения на правильное произношение в песне 

безударных гласных. Пение под аккомпанемент 

различных  музыкальных инструментов. 

 

Музыкально-ритмические 

движения. 

 

Простейшие имитационные движения, которые 

соответствуют тексту песни или действиям с игрушкой 

(«Ножками потопали», 

«Платочки»). Игровые упражнения на создание 

простейших характерных образов на основе 

музыкального звучания, имитация движений животных. 

Движения в пространстве зала в соответствии c 

характером музыки: ходьба в разных направлениях, друг 



 

за другом, врассыпную; обучение хороводному шагу, 

перестроению из шеренги в круг, в колонну. 

Простейшие ритмические упражнения с помощь 

разнообразных «звучащих» жестов (топать ногой, 

хлопать в ладоши и пр.). Выполнение под музыку 

простейших упраж нений пальцевой гимнастики. 

Упражнения на овладение ритмической 

последовательностью для развития правильного 

восприятия и воспроизведения выразительных движений, 

для понимания смысла 

ситуаций, характера персонажей, их эмоционального 

состояния и т. д. 

Музыкально-ритмические упражнения на ориентировку в 

пространстве зала: движение по залу. 

Выполнение простейших танцевальных движений 

(ритмичные приседания, выставление ноги на пятку, 

кружение и пр.). Упражнения c элементами 

логoритмики. 

 

Игра на музыкальных инстру- 

ментах 

 

Игры и упражнения c музыкальными инструментами (c 

колокольчиком, бубном, погремушкой, ложками). 

Слушание вступления и окончания музицирования по 

знаку дирижера (взрослого). 

Игра на различных музыкальных инструментах при 

активной музыкальной импровизации взрослого: дети 

музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе. 

Игры на самодельных музыкальных инструментах: 

ложках, горшках, трещотках, погремушках, баночках c 

различным сыпучим материалом. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, 

исполняемой музыкальным руководителем. 

Игры детей на музыкальных инструментах c 

подыгрыванием музыкальным руководителем 

(музыкальная импровизация). Игры co звуком (по 

системе К. Орфа, методика В. Жилина). 

 

  

Основное содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» с детьми среднего дошкольного возраста. 

Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе 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. 

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 с 

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. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни педагогические 

работники способствуют развитию у обучающихся ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания. 

Педагогические работники способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 



 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия обучающихся в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте педагогические работники уделяют специальное внимание развитию 

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

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с соответствующим 

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

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

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, 

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

системы детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к подвижным играм, 

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

побуждают обучающихся выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

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

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

 

Направления работы. Содержание работы 

Ознакомительно-

ориентировочные действия в 

предметно-развивающей среде. 

Знакомство детей c оборудованием и материалами для 

физкультурных занятий. Совместный c детьми выбор наиболее 

интерес ного оборудования для игр (мячи, кегли, сенсорная 

дорожка). Совместные игры c мячом (c малыми группами 

детей). 

Знакомство детей c физкультурным залом. Совместное c детьми 

рассматривание и освоение предметной среды физкультурного 

зала. Организация взаимодействия детей c оборудованием для 

физкультурных занятий. Демонстрация детям того, что можно 

делать c физкультурными снарядами. 

Построения и перестроения. Построения в круг, парами, в колонну друг за другом 

(c помощью взрослого). Свободное построение: врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг. 

Перестроение из колонны в два-три звена по ориентирам (c 

помощью взрослого, a затем самостоятельно). Повороты, 

переступая на месте. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии. 

Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: в заданном 

направлении (к игрушке), друг за другом, держась за веревку, 

между предметами, по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), по 

извилистой дорожке (ширина 25-30 см), по шнуру (прямо, по 

кругу, зигзагом). Перешагивание через препятствия (высота 

10-15 см), из обруча в обруч, из круга в круг, c цилиндра на 

цилиндр (пуфики, ящики), подъем на возвышение и спуск с 

него (высота 25 см). 

Ходьба и бег c переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой 

к взрослому и вслед за ним, к игрушке, друг за другом в 

указанном направлении, меняя темп передвижения). 

Ходьба и бег по дорожке. Ходьба по разным дорожкам, 

выложенным из веревки, ленточек, ковролина, мягких 

модулей и другого материала, c изменением темпа движения 



 

(быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 

Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, 

ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.). 

Ходьба на носках (при необходимости c поддержкой). 

Перешагивание через небольшие препятствия (веревку и другие 

невысокие (5 см) предметы) c помощью взрослого и 

самостоятельно. Движения под музыку, движения c 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стихов и т. 

п. 

Бег. Бег за взрослым (воспитателем, инструктором по физической 

культуре) и к нему, в разных направлениях, между линиями, 

между цилиндрами. 

Бег в медленном темпе и на скорость. По мере освоения 

темповых заданий переход к бегу c ускорением и замедлением 

(c изменением темпа). 

Бег в заданном направлении c игрушкой (погремушкой, 

ленточкой, прикрепленной к палочке, и т. п.) 

Прыжки. Подскоки на месте на двух ногах, c доставанием предмета, 

слегка продвигаясь вперед. Перепрыгивание через линии, 

веревку, через две линии (расстояние 10-30 см), прыжки на 

одной ноге (при необходимости индивидуально, поддерживая 

ребенка), спрыгивание c предмета. Прыжки c продвижением впе 

ред (2-3 м), из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Прыжки в длину c места, в высоту c места. 

Прыжки на гимнастических мячах. Подпрыгивание на 

надувном мяче (фитболе) со страховкой. 

Катание, бросание, ловля 

округлых предметов. 

Прокатывание мяча двумя руками друг другу, под дуги, между 

предметами. Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 

определяется, исходя из особенностей моторного развития 

детей c ТНР), бросание мяча друг другу, подбрасывание мяча 

вверх, отбивание мяча от пола 2-3 раза подряд. 

Прокатывание мяча в ворота. Метание мячей малого 

размера в вертикальную или горизонтальную цель (расстояние 

1-1,5 м). 

Ползание и лазанье. Ползание на животе и на четвереньках по прямой линии, в 

разных направлениях к предметной цели, по указательному 

жесту взрослого, по словесной инструкции взрослого. 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, 

воротниками из мягких модульных наборов, между ремнями 

игровой дорожки. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке c 

последующим перелезанием через небольшие препятствия 

(мягкие модули). Упражнения в движении на четвереньках по 

следочками от рук и цыпочек на дорожке со следочками и по 

добных дорожках. 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарикам и т. 

п.). 

Лазанье по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке 

(c поддержкой взрослым). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 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: 

– физическая культура; 

– 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. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

В таблице  представлены основные положения, определяющие организационные, 

методические и педагогические подходы к проектированию образовательного процесса, 

образовательных ситуаций и содержанию образовательной деятельности воспитанников. 

Формы получения образования 

Вариативные очные формы 

получения образования 

Группы полного дня 

Образовательные технологии 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального сопровождения семей 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях вариативности 

моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования единого 

коммуникационного пространства для детей с вербальной и невербальной речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Организационные технологии 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования 

2 Технологии универсального дизайна 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения 

ВОСПИТАНИЕ  ОБУЧЕНИЕ  

1 методы организации опыта поведения и 

деятельности (приучение к 

положительным формам общественного 

поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые 

методы) 

1 традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен 

характер познавательной деятельности 

детей 

2 методы осознания детьми опыта 

поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические 

3 информационно-рецептивный метод: 

действия ребенка с объектом изучения 

организуются по представляемой 

информации (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 



 

беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример) 

компьютерных презентаций, рассказы 

педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает 

создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением (упражнения 

на основе образца педагога, беседа, 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-

схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения 

представляет собой постановку проблемы 

и раскрытие пути ее решения в процессе 

организации опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-

поисковая) проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

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

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов 

1 демонстрационные и раздаточные 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей  

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое 

предметная 
образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная 
дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы и оборудование для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной 

литературы 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования 

музыкальная 
детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое 



 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

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

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные 

проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

– характер взаимодействия с педагогическим работником; 

– характер взаимодействия с другими детьми; 

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

 2.Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

 3.С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

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

более опытный и компетентный партнер. 

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

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

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

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

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

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

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



 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6.Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

чувства ответственности за свой выбор. 

9.Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 

у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Модель взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

 

Педагоги, 

специалисты 
Содержание работы Методы и приёмы 

Учителя-ло- 

гопеды 

1. Изучение уровня речевых, 

познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и 

содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым 

ребенком. 

2. Коррекция речевой деятельности 

(фонетико-фонематической и лексико-

грам матической стороны речи); 

3. Формирование связной речи, умение 

пользоваться речью как средством обще- 

ния. 

Упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата; на 

развитие мелкой моторики пальцев 

рук; на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, 

плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной 

речи. 

Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций. 



 

Воспитатели 1. Учет лексической темы при 

проведении всех занятий в группе в 

течение недели. 

2. Активизация словарного запаса детей 

по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных 

грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и 

голосовой). Пальчиковая гимнастика. 

Заучивание стихотворений, коротких 

рассказов, скороговорок, потешек; 

знакомство с художественной 

литературой; работа над пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя 

по заданию логопеда. 

Медицин- 

ский 

персонал 

Участвует в выяснении анамнеза 

ребёнка; дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских 

специа листов; контролирует 

своевременность прохождения 

назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; участ- 

вует в составлении индивидуального об- 

разовательного маршрута. 

 

Анализ антропометрических 

показателей. 

Наблюдение.  

Опрос педагогов и родителей о состо- 

янии ребёнка. 

Консультирование родителей. 

Инструктор 

по физиче- 

ской куль- 

туре 

Работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них пра- 

вильное дыхание, проводит коррекцион- 

ную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный ап- 

парат, развивает у дошкольников коорди- 

нацию движений. 

Подвижные игры, спортивные игры, 

элементы логоритмики, релаксацион- 

ные упражнения. 

Музыкаль- 

ный руково- 

дитель 

Развивает у детей музыкальный и рече- 

вой слух; обеспечивает развитие способ- 

ности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; формирует пра- 

вильное фразовое дыхание; развивает 

силу и тембр голоса. 

Упражнения на ориентировку в про- 

странстве, упражнения, направленные 

на интонационную сторону речи, ло- 

горитмические упражнения. 

Педагог-пси- 

холог 

Обеспечивает содействие полноценному 

личностному и интеллектуальному разви- 

тию дошкольников на каждом возраст- 

ном этапе, индивидуальный подход к 

каждому ребёнку на основе психолого- 

педагогического изучения детей, профи- 

лактику преодоления отклонений в ин- 

теллектуальном и личностном развитии 

воспитанников. Осуществляет сопровож- 

дение адаптационного периода вновь по- 

ступивших детей. 

Психолого-педагогическое обследова- 

ние детей для реализации индивиду- 

ального подхода Экстренная психоло- 

гическая помощь воспитанникам, 

психологическую коррекцию откло- 

нений в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и личностной сферы 

воспитанников, коррекцию отклоне- 

ний в социальном развитии, коррек- 

цию и развитие социально-эмоцио- 

нальной сферы воспитанников в про- 

цессе совместной игровой деятельно- 

сти, коррекцию и содействие разви- 

тию познавательных психических 

процессов (мышление, память, внима- 

ние, воображение). 

 

 

 

 



 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

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

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

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

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

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

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

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

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.5.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

3.Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

4.Взаимодействие педагогических работников Организации с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей 

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

адекватное понимание проблем ребенка. 

5.Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его 

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

человека. 

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

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

7.Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 



 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

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

следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

 

2.5.2. Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

 
Цели Задачи 

1 обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

в вопросах образования, 

охраны и укрепления 

здоровья детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов 

1 информирование родителей (законных 

представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО 

2 просвещение родителей (законных 

представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в 

вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей 

2 обеспечение единства 

подходов к воспитанию и 

обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение 

воспитательного 

потенциала семьи 

3 способствование развитию ответственного и 

осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи 

4 построение взаимодействия в форме 

сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения 

образовательных задач 

5 вовлечение родителей (законных представителей) 

в образовательный процесс 

Принципы взаимодействия  

1 

приоритет семьи в 

воспитании, обучении 

и развитии ребенка 

в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, 

но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка 

2 

открытость для 

родителей (законных 

представителей) 

должна быть доступна актуальная информация об 

особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законными представителями) 



 

необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребенка в ДОО и семье 

3 
взаимное доверие, 

уважение и 

доброжелательность во 

взаимоотношениях 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) 

при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными 

представителями). 

Важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей (законных представителей) в интересах детей 

4 

индивидуально-

дифференцированный 

подход к каждой семье 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности 

семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребенка, 

отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач 

5 

возрастосообразность 

при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер 

отношений ребенка с родителями (законными 

представителями), прежде всего с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего 

возраста), обусловленные возрастными особенностями 

развития детей 

Содержание направлений деятельности педагогического коллектива по построению 

взаимодействия  

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

1 2 3 

получение и анализ данных: 

 о семье каждого 

обучающегося;  

 о запросах семьи в 

отношении охраны здоровья и 

развития ребенка;  

 об уровне психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей);  

 планирование работы с 

семьей с учетом результатов 

проведенного анализа;  

 согласование 

воспитательных задач 

просвещение родителей 

(законных представителей) 

по вопросам: 

 особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

 выбора эффективных 

методов обучения и 

воспитания детей 

определенного возраста;  

 ознакомление с 

актуальной информацией о 

государственной политике в 

области дошкольного 

образования, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с 

детьми дошкольного 

возраста; 

 информирование об 

особенностях реализуемой 

образовательной 

программы; 

 условиях пребывания 

ребенка в группе;  

консультирование 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам: 

 их взаимодействия с 

ребенком;  

 преодоления 

возникающих проблем 

воспитания и обучения 

детей, в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

семьи;  

 особенностей 

поведения и 

взаимодействия ребенка со 

сверстниками и педагогом; 

 возникающих 

проблемных ситуациях;  

 о способах 

воспитания и построения 

продуктивного 

взаимодействия с детьми 

раннего и дошкольного 

возрастов;  

 о способах 

организации и участия в 

детских деятельностях, 



 

 содержании и 

методах образовательной 

работы с детьми 

образовательном процессе 

и другому 

Формы реализации направлений деятельности  

1 2 3 

диагностико-аналитическое просветительское консультационное 

1. опросы,  

2. социологические срезы, 

3. индивидуальные 

блокноты, 

4. "почтовый ящик", 

5. педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями);  

6. дни (недели) открытых 

дверей,  

7. открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей и так 

далее; 

1. групповые родительские собрания,  

2. конференции,  

3. круглые столы,  

4. семинары-практикумы,  

5. тренинги и ролевые игры,  

6. консультации,  

7. педагогические гостиные,  

8. родительские клубы и другое;  

9. информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); 

10. журналы и газеты, издаваемые ГБДОУ для 

родителей (законных представителей),  

11. педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей);  

12. сайт ГБДОУ и социальные группы в сети Интернет; 

13. медиарепортажи и интервью;  

14. фотографии, выставки детских работ, совместных 

работ родителей (законных представителей) и детей.  

15. досуговые формы - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями 

и другое. 

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

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия 

с родителями (законными представителями). 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), 

их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для 

конкретного ребенка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны дошкольного учреждения и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 

может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 

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

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество:  

 в реализации некоторых образовательных задач;  

 в вопросах организации РППС и образовательных мероприятий;  

 в поддержке образовательных инициатив родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возрастов;  

 в разработке и реализации образовательных проектов дошкольного учреждения 

совместно с семьей. 

 

 
2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 



 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

– осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

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

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

– коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития обучающихся с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

– проведение индивидуальной и подгрупповой (фронтальной) логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

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

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

– обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

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

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

партнерских отношений с родителям (законным представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

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

ТНР); 

– социально-коммуникативное развитие; 

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

ТНР; 

– познавательное развитие, 

– развитие высших психических функций; 

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

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

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

связанных с особенностями образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

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

развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 



 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

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

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

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

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

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

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

 

 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

– сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии 

с онтогенетическими закономерностями его становления; 

– совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 

способности; 

– овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

– сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных навыков; 

– сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая должна 

быть реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом обучающихся, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории 

обучающихся. Образовательная программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития обучающихся, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 

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

режимных моментов; самостоятельную деятельность обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями обучающихся по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ТНР. 

 

2.6.1.Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности обучающихся с ТНР; использование специальных 

дидактических пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе 

инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией; 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение 

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

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

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 



 

обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

– анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

обучающихся, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности; 

– психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

– специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

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

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

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 

характер речевых нарушений у обучающихся разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития обучающихся 

дошкольного возраста. 

 

2.6.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка.  

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

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

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

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

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями. 



 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого 

высказывания. Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

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

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

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

вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса. 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; 

профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка. 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

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

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций. В 

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

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

в определенной форме, преобразование деформированного предложения. 

Обследование связной речи. 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части 

композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

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

таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия 

фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания. 



 

Обследование фонетических и фонематических процессов. 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

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

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

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

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

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

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

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

степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные 

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

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

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

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в 

разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал. Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

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

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

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации 

на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: 

выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей обучающихся с ТНР: первая схема - для обследования 

обучающихся, не владеющих фразовой речью; вторая схема - для обследования 

обучающихся с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

 

2.6.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития обучающихся с ТНР. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

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

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью). 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

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

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

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

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

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

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

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

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

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления 

работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

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

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

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

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

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

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

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

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

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

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 



 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

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

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

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

пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

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

развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, 

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

предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в 

зависимости от возрастных критериев. Для обучающихся старшей возрастной группы 

планируется: 

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

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

- различать понятия "звук", "слог", "слово", "предложение", оперируя ими на практическом 

уровне; 

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

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

- глухие звуки", оперируя ими на практическом уровне; 

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

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей обучающихся.  

 

Обучающиеся среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-

развивающей работы: 

-овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и 

наглядную помощь;  

- учатся регулировать свое речевое поведение - отвечать точными однословными ответами с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 



 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание. Обучающиеся 

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

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2.6.4. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей с 

ТНР 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью  

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 

развивающихся сверстников. Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и(или) физического развития, 96 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии(ТПМПК) или психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого- 

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление 

детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

– на основании результатов психологической и логопедической диагностики ‒ на основании 

рекомендаций ТПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа в ГБДОУ № 116 реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 



 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 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 лежат 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 отражается 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 программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом образовательной 

программы 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. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Рабочая программа воспитания Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 116 комбинированного вида Невского района г. 



 

Санкт-Петербурга.  (далее - ГБДОУ №116 г. Санкт-Петербурга) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы.  

Рабочая программа является обязательной частью основной образовательной программы 

и адаптированной образовательной программы ГБДОУ №116 г. Санкт-Петербурга, 

реализуемых в ДОУ.  

Рабочая программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые нарушения речи, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения ими 

основной образовательной программы ГБДОУ №116 г. Санкт-Петербурга 

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей до 8 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

2.7.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.7.1.1. Цели, задачи и принципы Программы 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников  и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

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. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной ДОО 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 ДОО 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 . Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

2.7.1.2. Общности (сообщества) ДОО: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

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

основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

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

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

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

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

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



 

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

становятся его собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

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

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

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

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

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

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования 

Культура поведения педагогического работника в ДОО направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

2.7.1.3. Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 



 

реализации совместно с 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 (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

2.7.1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка 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 со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

 

2.7.1.5. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 



 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

2.8.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.8.2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 



 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

ДОО коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

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. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 



 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить обучающихся анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), ДОО походов и экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности совместно с педагогическим работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего 

тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 

игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 



 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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 в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

формировать у ребенка  навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка  представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка  привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка , в игру. 

Работа по формированию у ребенка  культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся  видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся . 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся , 

воспитание навыков ДОО своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям  необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка  бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 



 

 предоставлять детям  самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся  

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности; 

6) формирование у обучающихся  эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся  культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить обучающихся  уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка , выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 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. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка  ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка . 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся  с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся , широкое включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 



 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми  по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

2.8.2.2.  Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей ДОО воспитательного процесса в ДОО целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОО; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

 ключевые элементы уклада ДОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

 существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами ДОО; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми , в том числе с инвалидностью. 

 

2.8.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся  

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаѐтся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДОО сотрудничество с родителями является одним 

из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 

работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи:  

1.Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста.  

2.Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3.Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями:  

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2.Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 



 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий.  

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

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

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

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

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

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведѐнной деятельности.  

5.Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своѐ решение вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений между педагогами и семьями воспитанников.  

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», через мессенджеры и через видео звонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы.  

8.Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 

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

других мероприятий.  

10.Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

2.9.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.9.1.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания ДОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 



 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) интегрируются с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы ДОО распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные 

акты, правила поведения 

для обучающихся и 

педагогических 

работников, внутренняя 

символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО: 

специфику ДОО видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

дня; разработку традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия. 

АОП ДО и Программа 

воспитания. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому 

составу и 

профессиональной 

подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с 

семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные 

нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

- это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка  в ходе 



 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка  и педагогического 

работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

 

 

2.9.2.2.  Взаимодействия педагогического работника с детьми. События ДОО. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 

продумывает смысл реальных и возможных действий, обучающихся и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 

но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); создание 

творческих детско-педагогических проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

2.9.2.3. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

– оформление помещений; 

– оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся; 

– игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и ДОО. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 



 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной ДОО должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Практические усилия педагогов по его созданию и использованию 

подчиняются интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах 

жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 

материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС 

ДОУ как: 

оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха; 

регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями 

различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними 

насаждениями. 

На территории ДОУ находятся: 

– площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

– площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, которая 

оборудована в соответствии с возрастными потребностями детей, 

– экологическая тропа  

Все оборудование покрашено и закреплено. Среда обеспечивает всестороннее развитие 

детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-

духовном плане, развития самостоятельности благодаря: - наличию материалов, 

оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, 

совершенствование их игровых и трудовых навыков; - учёту возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания: - подбор художественной литературы; 



 

– подбор видео и аудиоматериалов; 

– подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

– наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

и т.п.); 

– подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

– подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

 

2.9.2.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса формируется на основании 

распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 17.03.2020г. 

№751-р  

«Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг» в 

соответствии:  приложения 1 «Психолого-педагогическое консультирование обучающих, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования»; приложения 5 «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования».  

– Нормативно-методическое обеспечение  

Деятельность образовательного учреждения по реализации рабочей программы 

воспитания регламентируется нормативно-правовой документацией в соответствии с 

основными разделами классификатора нормативно-правовой документации.  

С нормативно-правовой документацией реализации образовательной деятельности в 

том числе и рабочей программы воспитания можно познакомиться на сайте 

образовательного учреждения:  

подраздел ДОКУМЕНТЫ http://116.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/dokumenty 

подраздел ОБРАЗОВАНИЕ  http://116.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie 

 требования к условиям работы с особыми категориями детей; 

создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в 

работе с особыми категориями детей. 

Рабочая программа воспитания дополняет и детализирует образовательную 

деятельность по реализации федеральной образовательной программы дошкольного 

образования и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей;  

http://116.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/dokumenty
http://116.dou.spb.ru/svedeniya-ob-oo/obrazovanie


 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

– Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику образовательного учреждения и 

включает:  

− оформление помещений;  

− оборудование;  

− игрушки.  

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать 

их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится образовательное учреждение.  

Среда отвечает требованиям экологичности, природосообразности и безопасности.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда образовательного 

учреждения является гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

 

2.9.2.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми. 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 



 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся ; 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, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

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

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

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

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

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся; 



 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 
2.10. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.10.1. Описание образовательной деятельности с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

Задачи и содержание образовательной деятельности по каждой дополнительной 

программе, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

полутора до семи-восьми лет, представлены в двух видах: 

  файлового каталога электронных документов в формате Word, содержащих задачи и 

содержание, которые оформляются в виде гиперссылок на название парциальной программы; 

  ссылок в тексте Программы, представленных виде конкретных пунктов и страниц  

парциальных программ в таблице .  

 

Возраст 

воспитанников 

содержание 

образовательн

ой 

деятельности 

Ссылки на задачи Ссылки на содержание 

№ пунктов и 

задач 
№ страниц 

№ 

пунктов и 

нумераци

я 

подпункто

в 

№ страниц 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

от 4-х до 5-ти лет общие 1 стр.21 2 стр.22-26 

от 5-ти до 6-ти 

лет 

общие 1 стр.28 2 стр.28-35 

от 6-ти до 7-ми 

лет 

общие 1 стр.38 2 стр.39-49 

 

2.10.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Содержание данного раздела Программы соответствует разделу 2.1.2 данной 

программы. 

 

Формы работы по парциальным программам 

 

Программа Формы работы Способы Методы Средства 

«Петербурговеде

ние для 

малышей от 3 до 

7 лет» 

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Дистанционные   

Картинки  

Игровые пособия 

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

Макеты  

Альбомы  



 

детьми 

Самостоятельная  

Интегративная 

деятельность 

Сюжетные 

картинки  

ТСО. 

 

2.10.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса 

представлена в пункте 2.1.2.1 данной программы. 

Для поддержания детской инициативы важно создание эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. В связи с этим, важнейшими образовательными ориентирами 

становятся: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

2.10.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Данный раздел описан в основной части программы пункт  2.1.2.2 

 

Система работы в рамках взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Знакомство с 

семьями 
Информирование 

родителей 
Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

Организованные 

собрания (встречи) 

Анкетирование 

семей (анкеты, 

опросы) 

Индивидуальные 

групповые 

консультации 

Оформление 

информационных 

стендов, буклетов, 

папок-передвижек;  

Приглашение на 

открытые просмотры 

Информирование 

посредством Internet-

ресурсов (ведение 

официального сайта 

ДОУ в сети Internet);  

Рекламные кампании, 

акции;  

Дни открытых дверей 

Организация 

мероприятий с 

приглашением 

специалистов  

Организация 

семинаров, мастер-

классов, лекций;  

Создание 

библиотеки; 

Размещение 

познавательной 

информации на 

страницах 

официального сайта 

ДОУ в сети Internet 

Создание 

совместных 

проектов; Участие 

в открытых 

просмотрах  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ТНР базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

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

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

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ТНР, необходима разработка 



 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ТНР, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного условия позволяет 

обеспечить для ребенка с ТНР максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных 

образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

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

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

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности 

(в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

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

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов ГБДОУ опирается на результаты 

педагогиче- ского учета индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание пси- холого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 

среды. Планирование деятельности учреждения направлено на совершенствование 

коррекционно-образовательного процесса и учитывает ре- зультаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы ГБДОУ. 

Воспитатели и специалисты ГБДОУ планируют свою работу в соответствии с 

Программой, рабочей программой. 



 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы с ребенком 
 

Совместная деятель- ность 

взрослого и ре- бенка 

Самостоятельная 

деятельност

ь ребенка в 

группе 

Взаимодействие с 

семьей ребенка 

Коррекционно-

развивающие 

логопедические 

индивидуальные 

занятия 

(ежедневно, 15-

20 мин.) 

Образовательна

я 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 

Побуждение к общению и 

взаимодействию с детьми, 

формирование мотивации к  

самостоятельной деятельности. 

Тетрадь с методи- 

ческими рекомен- 

дациями 

(1 раз в нед.). 

Индивидуальное 

консультирование 

(1 раз в мес.) 

Планирование воспитательно-образовательной деятельности воспитателей ГБДОУ 

№116 

включает в себя: 

 
Комплексно- тематическое планирование лексического цикла  в средней группе ОНР 

Временной период Развернутое содержание работы 

Сентябрь   

1-3 недели  

диагностика 

Психолого-педагогическое, логопедическое 

обследование детей с целью точного установления 

причин, структуры и  степени  выраженности 

отклонений в их речевом развитии. 

Объективное логопедическое заключение и составление 

подгрупповых и индивидуальных планов коррекционно-

развивающей работы на учебный год, составление 

циклограммы деятельности. 

4 неделя 

«Помещения детского сада. 

Профессии в детском саду» 

Познакомить детей с воспитателями, логопедами и 

другими работниками детского сада. Дать представление 

о предметах мебели, играх, игрушках. 

Познакомить с расположением, назначением и 

названием комнат и групп в детском саду: кухня, 

музыкальный зал, кабинет логопеда, столовая, кабинет 

заведующего, кабинет врача, прачечная. Уточнить 

названия профессий работников детского сада: логопед, 

воспитатель, няня, медицинская сестра, повар, завхоз и 

т.д. 

5 неделя 

«Осень. Деревья и кустарники» 

Знакомить детей с явлениями природы, изменениями в 

природе, в зависимости от времени года. Развивать 

умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами живой и неживой 

природы. Знакомить с деревьями и кустарниками. 

Октябрь   

1 неделя 

«Овощи» 

Расширять знания детей об осени. Знакомить с овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасного поведения в природе. 



 

2 неделя 

«Фрукты» 

Расширять знания детей об осени. Знакомить с 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.). 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

3 неделя  

«Дары осеннего леса (грибы, 

ягоды)» 

Расширять и систематизировать знания в природе 

осенью. Знакомить с грибами (съедобными и 

ядовитыми) и ягодами (малина, смородина, крыжовник 

и др.) Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в лесу. 

4 неделя  

«Осень. Перелетные птицы» 

Знакомить детей с приспособлением птиц к осенним 

изменениям в природе (похолодало, насекомые 

спрятались, перелетные птицы улетают на юг, так как 

нет пищи; водоплавающие не могут добывать пищу, так 

как замерзли пруды, озера и нельзя добывать пищу). 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Ноябрь   

1 неделя 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы» 

Уточнить и расширить знания детей о предметах 

одежды, их назначении. Закрепление в речи 

существительного с обобщающими значениями.  

2 неделя 

«Посуда» 

Уточнить и расширить знания детей о посуде. 

Формировать умение классифицировать по заданному 

признаку. Закрепление в речи существительного с 

обобщающими значениями. 

3 неделя  

«Продукты питания. Хлеб» 

Формировать знания детей о том, из каких продуктов 

готовят наиболее часто употребляемые детьми блюда, 

учить называть продукты питания; систематизировать 

знания детей о появлении хлеба на нашем столе. 

4 неделя  

«Зимующие птицы» 

Воспитывать любовь и бережное отношение к живой 

природе, желание ухаживать, помогать им. Продолжать 

знакомить с птицами родного края, закрепить знания о 

зимующих птицах, их отличие от перелётных. 

Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок. 

5 неделя 

«Дикие животные» 

Формировать представления детей о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. 

Декабрь  

1 неделя 

«Домашние животные» 

Формировать бережное отношение к животным, 

желание заботиться о них. Расширять представлении о 

многообразии животного мира, о том как животные 

могут помогать человеку. Показать способы содержания 

животных, приручённых человеком. 

2 неделя  

«Игрушки» 

Уточнить знания детей об игрушках: их название, 

целевое назначение, функции. Познакомить с 

названиями игрушек, побуждать проводить 

элементарную классификацию по назначению, цвету, 

форме, воспитывать партнерские отношения во время 

игры, аккуратность.  



 

3 неделя  

«Новогодний праздник» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры.  

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

4 неделя  

«Зима. Изменения в природе» 

Знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними 

вида ми спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Январь   

2 неделя 

«Зима. Зимние забавы и 

развлечения» 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними вида ми спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Формировать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры}, особенностях  

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

3 неделя  

«Животные холодных стран» 

Знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать 

представление об особенностях зимы в разных широтах 

и в разных полушариях Земли. Называть характерные 

внешние признаки животных, их повадки, части тела. 

Образовывать названия детенышей от названий 

взрослых животных. Познакомиться с условиями жизни 

животных и их способностью приспосабливаться к этим 

условиям (добывать пищу и спасаться от врагов). 

4 неделя  

«Животные жарких стран» 

«День памяти» 

Формировать представления детей о животных жарких 

стран, об их повадках, поведении, образе жизни. 

Называть характерные внешние признаки животных, их 

повадки, чисти тела. Познакомиться с условиями жизни 

животных и их способностью приспосабливаться к этим 

условиям (добывать пищу и спасаться от врагов). 

5 неделя 

«Профессии» 

Формировать представления детей о труде взрослых. 

Показывать результаты труда, его  

общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека.  

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд.  



 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять сильные трудовые поручения. 

Февраль   

1 неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 

Формировать представления о музыкальных и 

слесарных инструментах. Рассказать, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, 

предметы декоративного искусства.  

 

2 неделя  

«Рыбы» 

Знакомить с особенностями обитателей рек, морей и 

океанов. Дать представление об особенностях их 

обитателей в различных водах. Называть характерные 

внешние признаки рыб, части тела. 

3 неделя  

«День защитника Отечества» 

Формировать представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять тендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

за щитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

4 неделя  

«Человек. Части тела» 

Формироваать понимание значения бережного 

отношения к своему организму и правильного ухода за 

ним.  

Обобщить и конкретизировать знания детей о строении 

тела человека, функциях и значении отдельных органов.  

Развивать любознательность, расширить кругозор детей. 

Март   

1 неделя 

«Праздник 8 Марта. Моя семья» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Формировать гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Формировать знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять 



 

знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Давать представления о семье и ее истории. 

Формировать знания о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

2 неделя  

«Весна. Изменения в природе. 

Животный мир весной» 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных при знаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

3 неделя  

«Транспорт» 

Формировать у детей знания о транспорте. Раскрыть 

значение транспорта для людей. Обобщить и 

систематизировать представление детей о передвижении 

человека по стране. Воспитывать уважение к труду 

людей. Формировать знания правил поведения в 

общественном транспорте, на остановках. 

4 неделя  

«Мебель» 

Формировать у детей знания о мебели. Учить 

бережному отношению к предметам мебели.  

Формировать у детей умение выделять особенности 

предметов (размер, форма, назначение, части, материал), 

умение классифицировать по заданному признаку. 

Апрель   

1 неделя 

«Физкультура. Спорт» 

Формировать у детей знания о физкультуре и спорте. 

Воспитывать желание к занятиям физкультурой. 

Раскрыть возможности различных видов спорта.  

2 неделя  

«Космос» 

Формировать у детей знания о космосе. Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к людям, профессии 

которых связаны с космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом пространстве. 

3 неделя  

«Насекомые» 

Формировать знания детей о насекомых, вводить в 

активный словарь детей обобщающее понятие 

«насекомые». Воспитывать любовь и бережное 

отношение к миру природы. 

4 неделя  

«Цветы» 

Формировать у детей знания о цветах, видах цветов 

(садовые, полевые, комнатные). Расширять знания о 

временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Май   

1 неделя 

«Канцелярские 

принадлежности» 

Формировать представления о предметах канцелярских 

принадлежностей их использования. Воспитывать 

бережное отношение к этим предметам. Проведение 

инструктажа с объяснением их безопасного 

использования. 

2 неделя 

«День Победы» 

Формировать знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. Воспитывать 



 

детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны.  

3 неделя  

«Лето. Летние забавы» 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как времени года; признаках лета. 

4 неделя  

«Наш город Санкт – Петербург. 

Моя улица» 

Формировать представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширять и активизировать 

словарь по теме «Наш город – Санкт-Петербург»  

5 неделя 

Повторение пройденных тем. 

Обобщение знаний детей по пройденным темам. 

Заполнение диагностических и речевых карт и 

персональных карт детей. 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ГБДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

РППС включает организованное пространство:  

 территория ГБДОУ;  

 групповые комнаты; 

 специализированные, технологические, административные и иные помещения. 

На территории расположены площадки для прогулок, где есть различные игровые  

формы (беседки, качели, горки, песочницы).  

Отдельно стоящие здания, где находятся группы компенсирующей и общеразвивающей 

направленности имеют собственную огражденную территорию, разделенную на прогулочные 

площадки. На площадках размещено спортивно-игровое оборудование, закрывающие 

песочницы, соответствующее возрастным особенностям групп (имеются сертификаты 

соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

На территории нашего детского сада есть зоны для игр на асфальте, и зона изучения 

безопасного дорожного движения с нанесенной дорожной разметкой. 

В ГБДОУ имеются выносные дорожные знаки, костюмы работника ГИБДД, для детей, 

детские рули, костюмы работников скорой помощи, пожарников, строительных рабочих. 

Имеются картотеки игр по правилам дорожного движения, авторские методические 

разработки, в группах представлена литература и дидактические игры по соблюдению ПДД. 

 

Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам.  Мебель   

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 



 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 Физическое развитие: Физкультурный зал (оснащѐн необходимым спортивным  

оборудованием и инвентарѐм). Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

Уголки безопасности и дорожной азбуки в каждой группе. 

Познавательное развитие: Учебные и игровые зоны в каждой группе. Уголки - 

лаборатории (в старших, подготовительных группах) 

Речевое развитие Уголки развивающих игр, детской литературы в группах и в 

методическом кабинете. 

Социально-коммуникативное развитие: Зоны конструирования (во всех возрастных 

группах). Уголки природы (во всех возрастных группах). Угол настроения и уединения. 

Художественно-эстетическое развитие: Музыкальный зал. Изобразительные уголки во 

всех возрастных группах. Музыкальные уголки во всех возрастных группах. Костюмерная. 

Театрализованная зона (в каждой возрастной группе). Уголки творческого конструирования. 

 Административный кабинет и кабинет заведующего 

оснащены необходимой оргтехникой. Имеется доступ к необходимым нормативным 

документам по всем вопросам деятельности ГБДОУ и 

доступ к Интернет-ресурсам. Методические кабинеты оснащены необходимым сменным 

методическим материалом для всех педагогических работников на все возрастные группы 

ГБДОУ. Имеется необходимая оргтехника: ноутбуки, компьютер, МФУ для работы с 

лицензионными компьютерными программами. А также доступ в Интернет. материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста: 

В организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого, в музыкальном зале, методическом кабинете, кабинете педагога-психолога имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр, для дистанционной работы, в том числе для воспитанников по 

каким-либо причинам, не посещающим детский сад. 

 

Групповые помещения оборудованы с учетом возраста воспитанников, мебель 

соответствует антропометрическим показателям детей. 

 

Для формирования положительной мотивации обучения, развитию познавательной 

активности и интересов воспитанников в группах в развивающей предметно-

пространственной среде групп выделены: 

• книжный уголок, 

• уголок сюжетно-ролевых игр, 

• уголок строительно-конструктивных игр, 

• уголок природы и экспериментирования, 

• уголок развивающих и дидактических игр, 

• уголок театрализованных и режиссерских игр, 

• уголок продуктивной деятельности, 

• уголок двигательной активности, 

• уголок петербурговедения 



 

• уголок ПДД, 

• логопедический уголок.  
 В практику ГБДОУ активно внедряется метод деятельностного подхода и игровые 

технологии во всех образовательных областях. Постоянное обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды во всех помещениях направлено на всестороннее 

развитие и формирование личности и отвечает требованиям осуществления разнообразных 

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

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительной, музыкальной, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей: 

 В практику ГБДОУ активно внедряется метод деятельностного подхода и игровые 

технологии во всех образовательных областях. Постоянное обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды во всех помещениях направлено на всестороннее 

развитие и формирование личности и отвечает требованиям осуществления разнообразных 

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

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительной, музыкальной. 

При проектировании РППС учитывается: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия,  

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности) 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=16.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=367564&date=16.01.2023&dst=100037&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134


 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование для 

всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог и др.); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

Программой предусмотрено использование:  

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов;  

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания;  

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательного 

учреждения, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ГБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Заведующий 

образовательного учреждения вправе заключать договоры гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует штатному расписанию и номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

 

Должность: 

Заведующий 

Заместитель заведующего 



 

Старший воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической  культуре 

Помощник воспитателя 

Необходимым условием качественной реализации Программы является её непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в дошкольном образовательном учреждении или в дошкольной 

группе. 

 

3.5. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима являются:  

 сон,  

 пребывание на открытом воздухе (прогулка),  

 образовательная деятельность,  

 игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность),  

 прием пищи,  

 личная гигиена.  

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности 

 

 

3.3.1. Особенности организации режимных моментов 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 образовательное учреждение может корректировать режим дня 

в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона 



 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

должны соблюдаться следующие требования: 

  режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

  при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

  физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Образовательное учреждение 

обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

должны проводиться в зале. 

 

 

 

3.1.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

 

Средняя группа 

Направле

ние 

воспитан

ия/ 

группа 

Патриотичес

кое 
Трудовое 

Познавател

ьное 

Духовно-

нравственное 
Социальное 

Физическое 

и оздоровите

льное 

Эстетическое 

Сентябрь 

01.09 – День знаний – 02.09 - праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

3 .09 - День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

07.09 - День изучения профессий; 

8.09 - Международный день распространения грамотности; 

27.09 - День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Средняя 

группа 
1.09 – 

«День 

знаний» 

27.09 – 

День 

дошкольног

о работника 

 

01.09 – 

Праздник 

«Детский 

сад очень 

рад: вновь 

встречает 

он ребят». 

 

21.09 – 

Осенины 

11.09 

«Моя семья» 

19.09 Акция 

единого дня 

детской 

дорожной 

безопасност

и «Что такое 

улица?». 

21.09 – 

Всемирный 

день 

чистоты 

Октябрь 

01.10 - День пожилого человека – праздничное мероприятие во всех возрастных группах; 

4.10 - День защиты животных; 

Режимы групп Огнева https://cloud.mail.ru/public/3fKD/oz2Xw22Vx 

https://cloud.mail.ru/public/3fKD/oz2Xw22Vx


 

5.10 - День учителя; 

15.10 – Всемирный день чистых рук; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Средняя 

группа 
24.10 -

Междунаро

дный день 

без бумаги 

20.10 – 

Междунаро

дный день 

поваров 

16.10 – 

Всемирный 

день хлеба 

04.10 – День 

защиты 

животных 

01.10 – День 

пожилого 

человека 

 

  

18.10 – 

Всемирный 

день конфет 

01.10 

Международ

ный день 

музыки 

Ноябрь 

04.11 - День народного единства – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

8.11 - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

10.11 – Всемирный день безопасности детей; 

30.11 - День Государственного герба РФ – тематические мероприятия во всех возрастных 

группах 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

Средняя 

группа 
03.11 – день 

рождения 

С.Я. 

Маршака 

26.11 – 

День 

сапожника 

12.11 – 

Синичкин 

день 

18.11 

«День 

рождение 

Деда Мороза» 

16.11 – 

Международ

ный день 

толерантност

и 

06.11 – День 

детского 

здоровья 

11.11 

Всемирный 

день 

оригами 

Декабрь 

3.12 - День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5.12 - День добровольца (волонтера) в России; 

8.12 - Международный день художника; 

9.12 - День Героев Отечества; 

12.12 - День Конституции Российской Федерации; 

31.12 - Новый год. 

Средняя 

группа 
09.12 – День 

Героев 

Отечества 

27.12 –  

День 

спасателей 

России 

20.12 - 

День 

рождения 

новогодней 

ёлки» 

26.12 – 

Международн

ый день 

подарков 

8.12 

«Уроки 

дружбы» 

 «Мы-

пешеходы 

Январь 

27.01 - День снятия блокады Ленинграда  

Средняя 

группа 
27.01 – 

Всемирный 

день белого 

медведя 

17.01 

Междунаро

дный день 

детских 

изобретени

й 

18.01 – 

Междунаро

дный день 

снеговика 

 

 11.01 – 

Международ

ный день 

«Спасибо» 

15.01 

«Зимние 

забавы» 

21.01 – 

Междунар

одный день 

объятий 

Февраль 

2.02 - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

8.02 - День российской науки; 

15.02 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 



 

21.02 - Международный день родного языка; 

23.02 - День защитника Отечества. 

Средняя 

группа 
22.02 

«Защитники 

Отечества» 

5.02 

Уборка 

участка от 

снега. Труд 

дворника. 

27.02 – 

День 

белого 

полярного 

медведя 

14.02 – 

Международн

ый день 

дарения книг 

16.02 

Учимся 

прощать 

Спортивно

е 

развлечени

е 

«Капелька 

здоровья» 

27.02 

«Что такое 

ссора?» 

Март 

08.03 - Международный женский день – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

18.03 - День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27.03 - День театра – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

Средняя 

группа 
31.03 – день 

рождения 

К.И. 

Чуковского 

22.03 -

Всемирный 

день воды 

20.03 – 

День 

воробья 

16.03 – День 

цветных 

карандашей 

 Спортивно

е 

развлечени

к 

«Теремок» 

7.03 

«Подарок 

маме» 

Апрель 

12.04 - День космонавтики – праздничное мероприятие во всех возрастных группах; 

20.04 – Пасха; 

22.04 – День матери Земли. 

Средняя 

группа 
30.04 – День 

пожарных 

РФ 

Весенняя 

посадка 

растений 

19.04 – 

День 

подснежни

ка 

02.04 – 

международн

ый день 

детской книги 

15.04 

«Наш друг 

– 

светофор» 

07.04 – 

Всемирны

й день 

здоровья 

29.04 – 

Международ

ный день 

танца 

Май 

01.05 - День труда – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

09.05 - День Победы – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

24.05 - День славянской культуры и письменности – праздничное мероприятие во всех 

возрастных группах 

Средняя 

группа 
Чтение 

стихов о 

войне 

«Кто нас 

лечит?» 

18.05 – 

Междунаро

дный день 

музеев 

7.05 

День радио 

08.05- 

Всемирный 

день 

Красной 

книги 

13.05 

«Такие 

полезные 

овощи и 

фрукты» 

15.05  

«День 

семьи» 

Июнь 

01.06 - День защиты детей – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

6.06 - День русского языка; 

12.06 - День России – праздничное мероприятие во всех возрастных группах 

22.06 - День памяти и скорби. 

Средняя 

группа 
15.06 – день 

рождения 

А.С. 

Пушкина 

15.06 – 

День 

медицинско

го 

работника 

09.06 – 

Всемирный 

день 

океанов 

10.06 – день 

рождения 

киностудии 

«Союзмультф

ильм» 

09.06 – 

Международ

ный день 

друзей 

03.06 – 

Всемирный 

день 

велосипеда 

21.06 – 

Международ

ный день 

цветка 

Июль 

08.07 - День семьи, любви и верности – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 



 

Средняя 

группа 
08.07 – День 

Ивана 

Купалы 

12.07 – 

«Любимые 

фотографии

» День 

фотографа 

23.07 – 

«Морские 

обитатели». 

Всемирный 

день китов 

и 

дельфинов 

9.07 – «Кому 

письмо?». 

День 

Российской 

почты» 

30.07 – 

Междунар

одный день 

дружбы. 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров». 

Тематичес

кий день. 

Выставка 

детских 

творческих 

работ ко 

Дню 

Корабле- 

строителей 

России. 

Август 

12.08 - День физкультурника; 

22.08 - День Государственного флага России – праздничное мероприятие во всех возрастных 

группах 

27.08 - День российского кино. 

Средняя 

группа 
Символы 

России. 

День 

государстве

нного флага 

России. 

13.08 - «Мы 

построим 

новый 

дом». 

День 

строителя. 

02.08 – 

Ильин день 

05.08 – 

Международн

ый день 

светофора 

16.08 

«Наши 

друзья – 

домашние 

животные» 

Эстафета 

«Весёлые 

старты» 

31.08 – 

выставка 

детских 

творческих 

работ 

«Добрый 

доктор 

Айболит» 

ко дню 

ветеринара  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план логопедические группы https://cloud.mail.ru/public/rmCy/6W6sLFDkW 

Учебный план логопедические группы https://cloud.mail.ru/public/xHbb/W5c1ZzmGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/rmCy/6W6sLFDkW
https://cloud.mail.ru/public/xHbb/W5c1ZzmGA


 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных 

произведений для реализации Программы 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, 

веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет 

лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», 

«Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», 

«Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, 

бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» 

(обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. 

Соколова-Ми- китова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое 

зернышко» (обраб. О. Ка- пицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка 

и волк (обраб. М.А. Була- това); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); 

«Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. JI. 

Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. 

(об- раб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); 

«Красная Шапочка», из ска- зок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. 

с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый 

дож- дик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что 

надо приду- мать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, 

дождик...», «Поси- дим в тишине» (по выбору); Брюсов А.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. 

«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пи- рог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. 

«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. 

«Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», 

«Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет 

превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. 

«Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная 

история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой ца- ревне...»), 

«У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью 

дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. 

«Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); 

Токмакова И.П. «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. 

«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 

А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по 

выбору); Черный С. «Приста- валка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», 



 

«Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; 

Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» 

(из книги 

«Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и 

светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 

ребёнок», 

«Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. 

«Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», 

«Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. 

«Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок и 

карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по 

дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», 

«Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. 

«В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; 

Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и 

длинненьких человеч- ках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино 

горе», «Айболит и воробей» (1- 2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Напе- регонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с 

польск. С. Михалкова. Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», 

«Хочу к маме» (пер. М. Боро дицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» 

(пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); 

Мугур Ф. «Рилэ- Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 

Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, 

которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из книги по 

выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» 

(пер. Л. Затолокиной). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений от 4 до 5 лет 

Слушание.  

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снеж- ных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 

П. Чайковского, «Жа- воронок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличее- вой, 

сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!». 

Песни.  
«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара 

«В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 



 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», 

муз. Т. Ломовой; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. 

«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», 

«Катилось яблоко», муз.В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. 

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. 

нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штра- 

уса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. 

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; 

«Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской. 

Песенное творчество. 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. Алек- 

сандрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-

дидакти- ческие игры. 

Развитие звуковысотного слуха. 

«Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. 

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как 

Развитие тембрового и динамического слуха. 

«Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение 
 

 

жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музы- 

кальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 4до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; 

В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна 

пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», 

«Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

 

 

Анимационные произведения для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, 

О. Му- син, А.Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 
Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалев- 

ская,1974. 194 



 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская 

,1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. 

Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 

1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев 

В.Д. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов 

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев Фильм 

«Ма- лыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В. Попов, В. Пекарь, 

1969,1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. 

Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Кача- нов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссёры В. 

Котёночкин, А. Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев, 1972. 

Фильм«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г.

 Сокольский, 1977.Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А.Снежко- 

Блоцкая,1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер кол- 

лектив авторов, 1971-1973. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», 1957 режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-

Вано, М. Бо- тов,1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975. Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Со- 



 

юзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. 

Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010. Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е. Ернова Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Су- лейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмульт- 

фильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Для детей старшего дошкольного 

воз- раста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 
2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия «Со- 

юзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 

Хэнд,1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режис- сер Р. Аллерс,1994, США. 1963 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режис- сер К. Джероними, У. Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж. 

Мит- челл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режис- сер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios, режиссер К. Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, YLE 

Draama, режиссер С. Бокс, Д. Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», 

режис- сёры И. Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976. 

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л. Кви- 

нихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1959. 



 

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. 

Роу,1969. 

Специальная и методическая литература 
 

Педагогическая и коррекционно-развивающая работа по освоению детьми образова- 

тельных областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

мето- дических пособий. 

Логопедическая работа по коррекции нарушений речи1: 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяже- лыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной – СПб: ЦДК 

проф. Баря- евой, 2014. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Дискалькулия у детей: профилактика и коррекция 

нарушений в овладении счетной деятельностью. – Киров: МЦНИЛ, 2013 

Богомолова А. Нарушение произношения у детей. – М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1979. 

Большакова С. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М., 

СФЕРА, 2007. 

Борисенко М., Лукина Н. Грамматика в играх и картинках. – СПб, 

ПАРИТЕТ, Будённая Т. Логопедическая гимнастика. – СПб. 

Воробьёва В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием 

речи. – М. Астрель, 2006. 

Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб, ПИТЕР, 1997. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. – СПб: ЦДК проф. Баряевой, 2010. 

Гомзяк О. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. – М., ГНОМ и Д, 

2007. ДЕТСВО-ПРЕСС, 2008. 

Жихарева-Норкина Ю. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми, выпуски №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9 – М., ВЛАДОС, 2004. 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика. – СПб, КАРО, 2002. 

Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. – СПб, Изд. дом М и М., 

1997. Крупенчук О. Научите меня говорить правильно. - СПб, ЛИТЕРА 

2020. 

Лалаева Р., Серебрякова Н. Формирование лексики у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. – СПб,2001. 

Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя-логопеда Изд. 

Каро СПб 2009 

Нищева Н. Будем говорить правильно - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь. – 

СПб, Нищева Н. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. - СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

Нищева Н. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь.- СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 

Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 2012. 

Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2012. 

Нищева Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР.- СПб, ДЕТСВО-ПРЕСС, 2012. 

Нищева Н. Тетради для подготовительной к школе группы детского сада №1,№2, №3-СПб, 

2006 

Нищева Н. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, №2, №3. – 

СПб, 2006. 

Нищева Н. Тетради для старшей логопедической группы детского сада №1, №2, №3. – 

СПб, 2006 

Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недораз- витием 

речи / Н.В. Нищева - СПб, «Детство-пресс», 2009. 

Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей 5-7лет с ОНР, альбом №1, 

№2, №3, №4 – М., ГНОМ и Д, 2005, 2007. 



 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошколь- 

ного возраста. – М., 2005. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

О.Л. Князева Программа социально - эмоционального развития дошкольников «Я-ты-

мы» М.,2003/ Рекомендована МО РФ 

Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного 

возраста М., 2005. Рекомендована МО РФ. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б Безопасность. Программно-методические 

матери- алы по развитию социально-коммуникативных навыков и безопасного 

поведения детей до- школьного возраста. Детство-Пресс 2000-2003 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.Безопасность. Комплект иллюстрированных 

(раз- даточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с пра- вилами безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при 

общении с незнакомыми людьми. 2001-2003 Детство-Пресс. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий.Изд.4-е доп. 

М.: УЦ«Перспектива»,2008.- 248с. 

Веракса И.Е., А. Н. Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педа- гогов дошкольных учреждений. - М: Мозаика- Синтез, 2008 г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспи-тание 

до- школьников. (Старшая группа.) — М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015. — 112 

с. ISBN 978-5-98527-068-4. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного 

вос- питания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Обогащение предметно - развивающей среды игровым оборудованием по материалам 

мето- дических рекомендаций М.Н. Поляковой: магазин, парикмахерская, доктор, кухня, 

мастер- ская, гараж, мягкая детская мебель и др. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Учебно-

наглядное(демон- страционное) пособие по формированию навыков умения вести себя 

безопасно при общении с другими людьми, сверстниками во время игр, на улицах города 

и в домашней обстановке. – М., Просвещение, 2000. 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки. Этика для малышей.- М., «Книголюб» 2002. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Дыбина О.В., Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

- М: Мозаика-Синтез, 2010. 

Алифанова Г.Т., Петербурговедение для малышей от 3 до 7. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – М.:Мозаика-синтез, 2020. 

Иванова А.И., Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду - 

Куцакова Л. В., Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2- 7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П., Математика в детском саду - 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников - 

Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для работы с детьми 

2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 

Для за- нятий с детьми 4-7 лет. – М.:Мозаика-синтез, 2020. 

 

Тугушева Т.Д. Экспериментальная деятельность - СПБ, 2009. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет (методическое пособие).-М.: Твор- 

ческий центр,2005. 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей(методическое пособие). -М.:Мозаика-Син- 

тез,2005. 

Белоусова Л.Е. Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ - СПб:Д-П,2001. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках - 

Бунеева Р.Н., Кислова Т.Р. По дороге к азбуке. Пособие для дошкольников 4-6 лет, часть 1,2 



 

,3, 4 – М. Баласс, 2003. 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме.- СПБ,Д-П,2009. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет -М.:Мозаика- 

Синтез,2009. 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез,2006. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.-М.: Мозаика-Синтез,2008 

Гербова В.В. Развитие речи. М.: «Москва-Синтез»2005. 

Ельцова О.М. и др.Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. 

СПБ:Дет- ство-Пресс,2005. 

Занятия по развитию речи во второй младшей(средней, старшей)группе детского сада. 

Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009/2010. 

Занятия по развитию речи для детей 4-5 лет / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб:Издательский дом 

«Литера»,2006. Максаков А.И. Развитие в детском саду. – Москва, Мозаика-

Синтез.2005. 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье -М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

Правильно или неправильно. Для занятий с детьми2-4 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Правильно ли говорит ваш ребёнок. Пособие для воспитателей и родителей -М.: 

Мозаика- Синтез,2005. 

Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: Мозаика-синтез,2010. 

Римашевская Л.С. Технология развития навыков сотрудничества у старших 

дошкольников, учебно-методическое пособие, М.:Центр Пед.образования,2007. 

Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии картинок 

(технология ТРИЗ Г.А. Альтшуллера) - М.:Аркти,2010. 

Танникова Е.Б. Формирование речевого творчества у дошкольников(обучение 

сочинению ска- зок) -М.:Сфера,2008. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика 

Гаврищева Л.Б., Нищева Н.В. Логопедические распевки 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. М.: «Издательство 

Скрип- торий 2003», 2007. 

Казакова Р.Г.Нетрадиционные изобразительные 

техники КаплуноваИ.М., Нопоекольцева И.А. 

Ладушки 

Куренина О.А. Синтез искусств 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и кон- 

спекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, мето- 

дические рекомендации. Средняяя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Петрова И.М. Волшебные полоски. 

Руч- ной труд для маленьких. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007 

Радимова О.Н. Мы слушаем 

музыку Соколова С. Оригами 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в дошкольных учреждениях по программе 

«Ост- ров Здоровья» - Волгоград, «Учитель», 2006. 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка - М., 1993. 

Бочкарева О.И. Система работы по формированию здорового образа жизни. Волгоград, ИТД 

Корифей, 2008. 



 

М.Е. Верховкина "Укрепление здоровья в детском саду 3-7 лет" 

Максимова В.Н. Здоровый дошкольник. Санкт- Петербург, 2000. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.: 

Мозаика - Синтез 

Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно - психического развития детей раннего и до- 

школьного возраста. - СПб.,1995. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.: 

Мозаика - Синтез 

Потапчук А.А. Правильная осанка. Спутник руководителя физ. Воспитания ДОУ. «Детство- 

Пресс», 2005. 

Потапчук А.А, Дидур М.Д. Осанка и физическое развитие детей: Программы диагностики и 

коррекции нарушений. - СПб, 2001 

Татаринова Л.Г. Технологии валеологического развития в образовательном учреждении. - 

СПб, 2000. 

Т.А Шорыгина "Беседы о здоровье" 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Азбука безопасности на дороге «Уроки тетушки 

Совы», Презентации Power Point по всем разделам 

программы, 

видео-коллекция обучающих и игровых образовательных материалов, развивающие 

элек- тронные игры «Мерсибо», лицензионные образовательные ресурсы для детей 

дошкольного возраста. 

 

 

3.1.1.Непрерывное сопровождение профессионального развития кадрового 

обеспечения программы 

 

План мероприятий внутрикорпоративного обучения на 2024-2025 учебный год 

План внутрикорпоративного обучения https://cloud.mail.ru/public/Vjpv/6uMh6mEVf 

 

План участия педагогических кадров в конкурсном движении на 2024-2025 учебный год 

План участия в конкурсах https://cloud.mail.ru/public/yH3f/qu3q5t61q 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в государственном бюджетном дошкольном  образовательном учреждении детском саду 

№ 116  комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга. (Далее ДОУ) 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 

273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 Санитарные Правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

 Устав ДОУ. 

          В  2024 – 2025 учебном году ДОУ реализует адаптированную образовательную  

программу дошкольного образования                                                               

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- праздничные дни; 

- продолжительность учебного года;  

- регламентирование образовательного процесса (на год, на неделю); 

- продолжительность каникул в течение учебного года;  

- работа  ДОУ в летний период; 

- Мероприятия для воспитанников и их родителей; 

- Регламентирование образовательного процесса: непрерывная непосредственно 

организованная образовательная деятельность с детьми, образовательная деятельность с 

детьми в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа;  

- Организация мониторинга образовательного процесса; 

- особенности регламентации приоритетного направления. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом  ДОУ до начала учебного года.  

ДОУ  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

На 2024-2025 учебный год 

   

Режим работы ГБДОУ № 116: с 07.00. до 19.00. (12 часов). 

В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ № 116 не работает: 

 

4 ноября – День народного единства; 

01.01.2025 – 08.01.2025 – новогодние каникулы; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

  

Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 116: 

 Начало учебного года: 01.09.2024 

 Окончание учебного года: 31.08.2025 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Первое полугодие: 01.09.2024 – 31.12.2024 

 Второе полугодие: 09.01.2025 – 31.08.2025 

 52 недель: 18 недель – первое полугодие, 34 недель – второе полугодие. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность рабочей недели – 5 дней (с понедельника по пятницу); 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года. Работа ДОУ в летний 

период. 

 8 недель: летние каникулы. В летний период непрерывная образовательная 

деятельность не проводится, совместная деятельность направлена на: социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. В середине учебного года с 25 декабря для детей организуются 

недельные каникулы, во время которых непрерывная образовательная 

деятельность не проводится. Занятия проводятся в игровой форме (в виде 

викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.). 

 

Мероприятия для воспитанников и их родителей 

Выставки 

 Выставка фотографий «Как я провел лето»; 

 Выставка  совместных работ детей и родителей  «Осенние превращения»; 

 Выставка рисунков «Мои любимые сказки» (все группы); 

 Выставка совместного творчества детей и  родителей «Новогодняя сказка»;  

 Выставка детских рисунков «Папин день», «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны», «Космическое путешествие».  

Музейные экспозиции 

 «мальчики и девочки, два разных мира» 

 «Лего-история конструирования» 

 «Дед Мороз – праздник нам принес» 

 «Волшебная чашечка» 

 «Сказочные герои в гости к нам» 

 

 Музыкальные праздники: Тематический праздник для детей «Родина не просто слово»;  

Праздник Осени, Новый год, Праздник Весны, Мамин день - 8 марта. 

 

 

 

Совместная деятельность с родителями – Досуги-развлечения: 

- Папин день, Правила дорожного движения, Мамин день (ко Дню матери), досуг-

инсценировка по  сказкам «В гостях у сказки». 



 

 

Встречи с родительской общественностью:  

 сентябрь  

 декабрь  

 май. 

 

Детско-родительские тренинги с педагогом-психологом: 

 «Учим детей общаться», «Готовимся к школе»; 

 

Семинар для родителей  старшего дошкольного возраста  
«На пороге в школу». 

 

Регламентирование образовательного процесса определяется:  

Санитарные Правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

Планирование образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность  

Образовательная область Количество в неделю 

Логопедическая группа 

(подготовительный возраст) 

Физическое развитие  3 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-эстетическое развитие (музыка 

рисование, лепка)  

4 

Логопед 2 

Социально-коммуникативное развитие В режимных моментах совместной 

образовательной деятельности 

ИТОГО: 12 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Индивидуальная работа 

Игры, игровые упражнения, беседы, проблемные 

ситуации 

Ежедневно, с учетом развития каждого 

ребенка 

 
 

 Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50 % общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность 

 В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутки.  

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 

минут. 

 

Организация мониторинга образовательного процесса 

 



 

В соответствии с ФГОС ДО требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей (П.4.3. ФГООС ДО). 

При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей – в сентябре и мае. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики исключительно для решения задач: 

1. Индивидуальное образование каждого ребенка; 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). (П.3.2.3. ФГОС ДО). 

 

Особенности регламентации приоритетного направления. 

 Одним из приоритетных направлений ГБДОУ является физическое развитие детей 

дошкольного возраста, приобщение их к здоровому образу жизни. 

 Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю. Их длительность зависит 

от возраста детей и составляет: 
- в средней группе - 20 мин. 
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Пояснительная записка. 

Учебный план   ГБДОУ детского сада №116 Невского района Санкт-Петербурга  

разработан в соответствии со следующими  нормативно-правовыми документами:         

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г., № 

273-ФЗ), 

 Приказа МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПин 

2.4.3648-20);  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО, приказ № 1155 МО и Н РФ от 17 октября 2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 116.  

 

Развитие детей осуществляется по пяти образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

 

 Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование 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 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

 

 Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 



 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 

 Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных, индивидуальных 

особенностей и специфики учреждения. Определяется целями и задачами программы, 

реализуется в различных видах деятельности. 

         Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. 

В 2024-2025 учебном году в ДОУ функционирует 32 группы общеразвивающей 

направленности: 1 группа раннего возраста (1,5-2 года), 3 группы раннего возраста  (2-3 года) 

22 группы дошкольного возраста, 6 групп компенсирующей направленности (4-7 лет). 

Продолжительность учебного года в ГБДОУ детском саду № 116: 

 Начало учебного года: 01.09.2024 

 Окончание учебного года: 31.08.2025 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 Первое полугодие: 01.09.2024 – 31.12.2024 

 Второе полугодие: 09.01.2025 – 31.08.2025 

 52 недели: 18 недель – первое полугодие, 34 недели – второе полугодие. 

 Каникулярное время: 25.12.2024 – 09.01.2025; в летний период каникулярное время 

– 3 месяца (во время каникул непрерывная образовательная деятельность не 

организовывается; совместная деятельность направлена на: социально-

коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 В течение календарного месяца, во время летних каникул,  учителя-логопеды 

организовывают совместную деятельность с детьми направленную на 

автоматизацию звуков, закрепление лексико-грамматических категорий, развитие 

связной речи. 

 Мониторинг: 02.09.2024 – 20.09.2024; 26.05.2025 – 31.05.2025 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

 Продолжительность рабочей недели – 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Регламентирование образовательного процесса определяется:  

Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. ПРИКАЗ РР 131№ 28 

«Об утверждении санитарных правил            СП.4.3648-20   "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"». 



 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» глава IV. 

 

Объем образовательной нагрузки на неделю: 

 

 

 
Виды 

образовательной 

деятельности 

Количество 

занятий 

(в неделю) 

Общее 

количество 

занятий 

(в неделю) 

Общее 

количество 

занятий  

(в год) 

Продолжитель

ность 

занятий 

Максимальн

о 

допустимый 

объем 

образовател

ьной 

нагрузки 

(в неделю) 

1. Физическое 

развитие 

3  

 

 

 

12 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

10-20 минут 

 

 

3 часа 20 

минут 

проводится в 

первой 

половине дня 

не более 40 

минут в день. 

 

 

2. Познаватель

ное развитие 

2                                                                                                                                                                                             

3. Речевое 

развитие 

1 

4. Художестве

нно-

эстетическое 

развитие: 

 Музыка 

 Рисование 

 Лепка/аппли

кация 

 

 

 

 

2 

1 

1 

5. Логопед 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание группы «Веселые гномы» 
 

 

Вид 

деятельности 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Образовательная 

деятельность 40 

мин 

(СанПиН 

1.2.3685-21) 

 

9.00-9.10 

10.00-10.10 

познавательное 

развитие 

/ логопед 

(по подгруппам)  

9.30-9.50 

физ.занятие 

9.10-9.30 

худ.- эстет. 

развитие 

(муз.занятие)  

9.45-10.05  

худ.- эстет. 

развитие 

(лепка/ 

аппликация) 

 

  

 

9.00-9.20 

познавательное 

развитие   

 

9.40-10.00 

худ.- эстет. 

развитие 

(муз.занятие) 

   

9.00-9.10 

9.30-9.40 

речевое 

развитие/ 

логопед 

(по 

подгруппам) 

10.00-10.20 

физ.занятие  

 

8.50-9.10 

физ.занятие 

9.20-9.40 

худ.- эстет. 

развитие 

(рисование) 

 

 

Совместная 

деятельность в 

течение дня  

 

12.00-12.20 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

(психолог  

1 подгруппа) 

 

   10.00-10.20 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

(психолог  

2 подгруппа) 

16.30-16.50 

музыкальный 

досуг 

Кружки 

 

По расписанию кружков 

 

 


